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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Образовательная программа определяет содержание и организацию 
образовательного процесса начального общего образования и направлена на: 

 
- формирование общей культуры обучающихся, их духовно–нравственное, 

социальное, 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. 
 
Данный документ разработан педагогическим коллективом МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа п.Силикатный» в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования, с учетом рекомендаций Примерной 
программы образовательного учреждения, особенностей образовательного 
учреждения, образовательных потребностей и запросов обучающихся, 
воспитанников, а также концептуальных положений УМК «Перспективная 
начальная школа», реализующих фундаментальное ядро содержания 
современного общего начального образования (базовые национальные 
ценности, программные элементы научного знания, УУД). 

 
Образовательная программа предусматривает достижение следующих 

результатов образования: 
 личностные результаты: готовность и способность к саморазвитию; 

сформированность познавательной мотивации; ценностно-смысловые 
установки, отражающие индивидуально-личностные позиции 
обучающихся; 

 метапредметные результаты: освоение обучающимися универсальных 
учебных действий (познавательных, регулятивных и коммуникативных), 
обеспечивающих овладение ключевыми компетентностями, которые 
составляют основу умения учиться, и межпредметными понятиями; 

 предметные результаты: освоенный опыт специфической для предметной 
области деятельности, готовность его преобразования и применения; 
система основополагающих элементов научного знания, лежащая в 
основе современной научной картины мира. 

 
Целью реализации Образовательной программы является обеспечение 

планируемых результатов по достижению выпускником начальной 
общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и 
компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, 
государственными потребностями и возможностями ребенка младшего 
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школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 
состояния здоровья. 

 
В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системно-деятельностный подход, который предполагает: 
- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам 
построения российского гражданского общества на основе принципов 
толерантности, диалога куль-тур и уважения его многонационального 
состава; 

- переход к стратегии социального проектирования и конструирования на 
основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 
пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) 
личностного и познавательного развития обучающихся;  

- ориентацию на достижение цели и основного результата образования — 
развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных 
учебных действий, познания и освоения мира; 

- признание решающей роли содержания образования, способов 
организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 
достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

- учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 
особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм 
общения при определении образовательно-воспитательных целей и путей 
их достижения; 

- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего и профессионального 
образования; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 
индивидуального развития каждого обучающегося (включая одарённых 
детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), 
обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 
обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны 
ближайшего развития. 
 
Одной из основных целей развивающей личностно- ориентированной 

системы обучения, реализованной в УМК «Перспективная начальная школа», 
является оптимальное развитие каждого ребенка на основе педагогической 
поддержки его индивидуальности (возраста, способностей, интересов, 
склонностей, развития) в условиях специально организованной учебной дея-
тельности. Ученик как равноправный участник процесса обучения выступает то 
в роли обучаемого, то в роли обучающего, то в роли организатора учебной 
ситуации. 

Инновационные подходы нашли свое отражение и в целевой установке 
УМК «Перспективная начальная школа» — обеспечение планируемых 
результатов основной образовательной программы, к числу которых относятся: 
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 личностные результаты: знание моральных норм, умение соотносить свои 
поступки с принятыми этическими нормами, умение выделять 
нравственный аспект поведения, сформированность мотивации к 
обучению, сформированность умения учиться; 

 метапредметные результаты: освоение обучающимися в процессе 
урочной и внеурочной деятельности универсальных учебных действий 
(познавательных, регулятивных и коммуникативных); 

 предметные результаты: освоение обучающимися в ходе изучения того 
или другого предмета (в условиях урочной и внеурочной деятельности) 
системы знаний и опыта, специфичного для предметной области, по 
получению этих знаний, их преобразованию и применению в практике 
повседневной жизни. 

 
При получении начального общего образования средствами УМК 

осуществляется решение следующих задач: развитие личности школьника, его 
творческих способностей; воспитание нравственных и эстетических чувств, 
эмоционально- ценностного позитивного отношения к себе и окружающим, 
интереса к учению; формирование желания и умения учиться, освоение осново-
полагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной 
научной картины мира, и опыта его применения и преобразования в условиях 
решения учебных и жизненных задач. 

 
В МОУ «Средняя общеобразовательная школа»  предлагаются 

следующие задачи: учитывать интересы учащихся и уровень их подготовки; 
развитие самостоятельности и творческих способностей учащихся посредством 
включения их в проектную и исследовательскую деятельность. 
 

Учитывая социально–культурные особенности и потребности поселка 
Силикатный, в котором осуществляется образовательный процесс. Так, 
например, реализация в школе модели краеведческого образования 
предусматривает формирование у младших школьников основ 
культуросообразного поведения, понимания особенностей региона на основе 
первичных представлений о его природе, истории, населении, быте, культуре; 
гражданской позиции, бережного отношения к памятникам истории и 
культуры, сохранения традиций народов, проживающих в регионе. 
Приоритетное внимание школы к экологическому образованию предполагает 
формирование общих сведений о природном потенциале региона, путях его 
рационального использования и охраны; воспитание основ культуры общения с 
природой; практическое овладение элементарными умениями и навыками 
экологически целесообразного поведения в природе. В данном случае в 
качестве цели можно определить развитие основ экологической культуры 
младших школьников через восприятие объектов и явлений природы, 
воспитание потребности общения с природой, привитие навыков 
целесообразного поведения в природе, норм личной гигиены для сохранения 
своего здоровья и здоровья окружающих. 
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Указанные особенности  найдут свое выражение в пояснительной записке 
и дальнейших разделах программы, а именно: в планируемых результатах, 
программе формирования УУД, учебном плане, программах воспитания и 
здоровьесбережения.  

Стандарт направлен на обеспечение: 
равных возможностей получения качественного начального общего 
образования;  

- духовно–нравственного развития и воспитания обучающихся, 
становление их гражданской идентичности как основы развития 
гражданского общества;  

- преемственности основных образовательных программ;  
- сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального населения Российской Федерации, права на 
изучение родного языка, возможности получения начального общего 
образования на родном языке, овладения духовными ценностями и 
культурами разных народов России;  

- единства образовательного пространства Российской Федерации в 
условиях многообразия образовательных систем и видов 
образовательных учреждений;  

- демократизации образования и всей образовательной деятельности, в том 
числе посредством развития форм государственно–общественного 
управления, расширения права выбора педагогическими работниками 
методик обучения и воспитания, методов оценки знаний обучающихся, 
воспитанников, использования различных форм образовательной 
деятельности обучающихся, развития культуры образовательной среды 
образовательного учреждения; 

- формирования критериальной оценки результатов освоения 
обучающимися Образовательной программы, деятельности 
педагогических работников, образовательных учреждений, 
функционирования системы образования в целом; 

- условий для эффективной реализации и освоения обучающимися 
основной образовательной программы начального общего образования, в 
том числе обеспечение условий для индивидуального развития всех 
обучающихся, в особенности тех, кто в наибольшей степени нуждается в 
специальных условиях,  

- одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья.  
 
УМК «Перспективная начальная школа» направлен на обеспечение 

равных возможностей получения качественного начального общего 
образования всем обучающимся с учетом разновозрастного зачисления детей в 
первый класс (с 6, 7, 8 лет); разного уровня дошкольной подготовки (дети, 
посещающие и не посещающие детский сад); топографической 
принадлежности детей (городские и сельские дети имеют разный опыт жизни и 
свои преимущества, что, безусловно, должно сказаться на подборе учебного 
материала); разного уровня владения русским языком (нередко это дети, у 
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которых русский язык не единственный язык общения, а также имеющие 
логопедические проблемы); особенностей мировосприятия городских и 
сельских детей; наполняемости классов (полные и малокомплектные); 
разновозрастные и разноуровневые и др. 

Основными принципами (требованиями) развивающей личностно-
ориентированной системы обучения «Перспективная начальная школа» 
являются: 

1. Принцип непрерывного общего развития каждого ребенка в 
условиях обучения, идущего впереди развития. Предусматривает 
ориентацию содержания на интеллектуальное, эмоциональное, духовно-
нравственное, физическое и психическое развитие и саморазвитие каждого 
ребенка. 

2. Принцип целостности образа мира связан с отбором интегри-
рованного содержания предметных областей и метапредметных УУД, которые 
позволяют удержать и воссоздать целостность картины мира, обеспечить 
осознание ребенком разнообразных связей между его объектами и явлениями. 
Интеграция позволяет объединить возможности различных предметов с целью 
формирования представлений о целостности мира (русский язык, литературное 
чтение, окружающий мир, математика, технология, информатика, музыка), а 
также формирования универсальных УУД. 

3. Принцип практической направленности предусматривает фор-
мирование универсальных учебных действий средствами всех предметов, 
способности их применять в условиях решения учебных задач и практической 
деятельности повседневной жизни, умений работать с разными источниками 
информации (учебник, хрестоматия, рабочая тетрадь) и продуманная система 
выхода за рамки этих трех единиц в область словарей, научно-популярных и 
художественных книг, журналов и газет, других источников информации); 
умений работать в сотрудничестве (в малой и большой учебных группах), в 
разном качестве (ведущего, ведомого, организатора учебной деятельности); 
способности работать самостоятельно (не в одиночестве и без контроля, а как 
работа по самообразованию). 

4. Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей 
школьников. Это, прежде всего, использование разноуровневого по трудности 
и объему представления предметного содержания через систему заданий, что 
открывает широкие возможности для вариативности образования, реализации 
индивидуальных образовательных программ, адекватных развитию ребенка. 
Каждый ребенок получает возможность усвоить основной (базовый) 
программный материал, но в разные периоды обучения и с разной мерой по-
мощи со стороны учителя и соучеников, а более подготовленные учащиеся 
имеют шанс расширить свои знания (по сравнению с базовыми). 

5. Принцип прочности и наглядности реализуется через рассмотрение 
частного (конкретное наблюдение) к пониманию общего (постижение 
закономерности) и затем от общего (от усвоенной закономерности) к частному 
(к способу решения конкретной учебной или практической задачи). 
Основанием реализации принципа прочности является разноуровневое по 
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глубине и трудности содержание учебных заданий. Это требование 
предполагает прежде всего продуманную систему повторения (неоднократное 
возвращение к пройденному материалу), что приводит к принципиально новой 
структуре учебников УМК и подачи материала: каждое последующее 
возвращение к пройденному материалу продуктивно только в том случае, если 
имел место этап обобщения, который дал школьнику в руки инструмент для 
очередного возвращения к частному на более высоком уровне трудности вы-
полняемых УУД. 

6. Принцип охраны и укрепления психического и физического здо-
ровья ребенка базируется на необходимости формирования у детей привычек 
к чистоте, аккуратности, соблюдению режима дня. Предполагается также 
создание условий для активного участия детей в оздоровительных 
мероприятиях (урочных и внеурочных): утренняя гимнастика, динамические 
паузы, экскурсии на природу. 

 
Общая характеристика Образовательной программы 
 

Образовательная программа, разработанная образовательным 
учреждением, предусматривает: 

 достижение планируемых результатов освоения Образовательной 
программы всеми обучающимися, создание условий для образования 
детей с особыми образовательными потребностями на основе уровневого 
подхода в обучении, дифференциации и индивидуализации обучения и 
воспитания; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, включая одаренных 
детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 
общественно полезной деятельности; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-
технического творчества и проектно-исследовательской деятельности 
через различные формы организации внеурочной деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей, педагогических работников и 
общественности в проектировании и развитии внутри- школьной 
социальной среды на основе выработки общих позиций, единых 
требований, создания условий, согласования деятельности школы и семьи 
по воспитанию и обучению учащихся; 

 использование в образовательном процессе современных об-
разовательных технологий деятельностного типа, и в первую очередь 
личностно-ориентированного развивающего обучения; 

 возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся на 
уроке и за его пределами благодаря взаимосвязи урочной и внеурочной 
деятельности; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования 
внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, города) для 
приобретения опыта реального управления и действия на основе 
краеведческой, природоохранной деятельности и социальных практик. 
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Состав участников образовательного процесса конкретного обра-
зовательного учреждения.  

 

В соответствии со Стандартом и Типовым положением об 
общеобразовательном учреждении участниками образовательного процесса 
являются обучающиеся, педагогические работники общеобразовательного 
учреждения, родители (законные представители) обучающихся.  
 

 

1.2 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В соответствии со Стандартом планируемые результаты освоения 
Образовательной программы (второй раздел проектируемого документа) 
должны обеспечивать связь между требованиями Стандарта, образовательным 
процессом и системой оценки результатов освоения Образовательной 
программы; являться основой для ее разработки; выступать содержательной и 
критериальной основой для разработки рабочих программ учебных предметов 
и учебно–методической литературы, а также для системы оценки качества 
освоения обучающимися Образовательной программы в соответствии с 
требованиями Стандарта. 
 

Планируемые личностные результаты  

Самоопределение: 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 
 внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к 

школе; 
 принятие образа «хорошего ученика»; 
 самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, 
 установка на здоровый образ жизни; 
 экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, 

готовность следовать нормам природоохранного, нерасточительного, 
здоровьесберегающего поведения; 

 гражданская идентичность в форме осознания себя как гражданина 
России, чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 
историю; 

 осознание ответственности человека за общее благополучие; 
 осознание своей этнической принадлежности; 
 гуманистическое сознание (); 

                                                           

 Здесь и далее звездочкой выделены показатели (характеристики), расширяющие и углубляющие базовый уровень планируемых результатов 

(«выпускник получит возможность научиться»). 



 

 10 

 социальная компетентность как готовность к решению моральных 
дилемм, устойчивое следование в поведении социальным нормам (*); 

 начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире (*). 
 

Смыслообразование: 

 мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-познавательная и 
внешняя); 

 самооценка на основе критериев успешности учебной деятельности; 
 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 
 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

 

Нравственно-этическая ориентация: 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 
народов; 

 навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать 
конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

 эстетические потребности, ценности и чувства; 
 этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-

нравственная отзывчивость; 
 гуманистические и демократические ценности многонационального 

российского общества. 
 

Таким образом, планируется, что в сфере личностных результатов у 

выпускников начальной школы, занимающихся по УМК «Перспективная 

начальная школа», будут сформированы: внутренняя позиция; адекватная 

мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы; 

ориентация на моральные нормы и их выполнение; способность к моральной 

децентрации. 

 

 

Планируемые метапредметные результаты.  

Регулятивные универсальные учебные действия 
 

Целеполагание: 

 формулировать и удерживать учебную задачу; 
 преобразовывать практическую задачу в познавательную (*); 
 ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем (*). 

 

Планирование: 

 применять установленные правила в планировании способа решения; 
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 выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации; 

 определять последовательность промежуточных целей и 
соответствующих им действий с учетом конечного результата; 

 составлять план и последовательность действий; 
 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности (*). 
 

Осуществление учебных действий: 

 выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, 
громкоречевой и умственной формах; 

 использовать речь для регуляции своего действия. 
 Прогнозирование: 
 предвосхищать результат; 
 предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик (*); 
 предвидеть возможности получения конкретного результата при решении 

задачи. 
 

Контроль и самоконтроль: 

 сравнивать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью 
обнаружения отклонений от эталона; 

 различать способ и результат действия; 
 использовать установленные правила в контроле способа решения; 
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
 осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по 

результату и по способу действия (*). 
 

Коррекция: 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 
основе его оценки и учета сделанных ошибок; 

 адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и 
других людей по исправлению допущенных ошибок; 

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

Оценка: 

 выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, 
определять качество и уровень усвоения; 

 устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели; 
 соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и 

результата действия с требованиями конкретной задачи. 
 

Саморегуляция: 
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 концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и 
физических препятствий; 

 стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач; 
 активизация сил и энергии к волевому усилию в ситуации 

мотивационного конфликта (*). 
 

В соответствии с логикой организации учебной деятельности 

представлены следующие группы регулятивных УУД: целеполагание, 

планирование, осуществление учебных действий, прогнозирование, контроль и 

самоконтроль, коррекция, оценка, саморегуляция. Для каждой группы 

определены соответствующие показатели (характеристики), формирование 

которых позволит выпускникам начальной школы, занимающихся по УМК 

«Перспективная начальная школа», овладеть типами учебных действий, 

направленных на организацию своей работы, включая способность принимать 

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

внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 
 

Общеучебные: 

 самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 
 использовать общие приемы решения задач; 
 применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными 

закономерностями; 
 ориентироваться в разнообразии способов решения задач; 
 выбирать наиболее эффективные способы решения задач (*); 
 осуществлять рефлексию способов и условий действий; 
 контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 
 ставить, формулировать и решать проблемы; 
 самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем 

различного характера; 
 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого и исследовательского характера; 
 осуществлять смысловое чтение; 
 выбирать вид чтения в зависимости от цели; 
 узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей 

действительности в соответствии с содержанием учебных предметов. 
 

Знаково-символические: 

 использовать знаково-символические средства, в том числе мо1 дели и 
схемы для решения задач; 
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 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач (*); 
 моделировать, то есть выделять и обобщенно фиксировать, существенные 

признаки объектов с целью решения конкретны» задач. 
 

Информационные: 

 поиск и выделение необходимой информации из различных источников в 
разных формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема); 

 сбор информации (извлечение необходимой информации из различных 
источников; дополнение таблиц новыми данными; 

 обработка информации (определение основной и второстепенной 
информации); 

 запись, фиксация информации об окружающем мире, в том числе с 
помощью ИКТ, заполнение предложенных схем с опорой на 
прочитанный текст (*); 

 анализ информации; 
 передача информации устным, письменным, цифровым способами; 
 интерпретация информации (структурирование; перевод сплошного 

текста в таблицу, презентация полученной информации, в том числе с 
помощью ИКТ) (*); 

 применение и представление информации; 
 оценка информации (критическая оценка, оценка достоверности). 

 

Логические: 

 подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 
существенных признаков; 

 подведение под правило; 
 анализ, синтез, сравнение, сериация; 
 классификация по заданным критериям, установление аналогий; 
 установление причинно-следственных связей; 
 построение рассуждения, обобщение. 

 

Представленные четыре группы познавательных УУД являются 

составной частью мета предметных результатов: общеучебных, знаково-

символических, информационных и логических. Обоснованность их 

определения и содержательного наполнения аналогична проектированию 

личностных результатов. 

Таким образом, в сфере познавательных УУД выпускники, за-

нимающиеся по УМК «Перспективная начальная школа», научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — 

тексты; использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют 

действием моделирования, а также широким спектром логических действий и 

операций, включая общие приемы решения задач. 
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Коммуникативные универсальные учебные действия 
 

Инициативное сотрудничество: 

 ставить вопросы, обращаться за помощью, формулировать свои 
затруднения; 

 предлагать помощь и сотрудничество; 
 проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных 

и познавательных задач. 
 

Планирование учебного сотрудничества: 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной 
деятельности и сотрудничества с партнером; 

 определять цели, функции участников, способы взаимодействия; 
 договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности. 
 

Взаимодействие: 

 формулировать собственное мнение и позицию, задавать вопросы; 
 строить понятные для партнера высказывания; 
 строить монологичное высказывание; 
 вести устный и письменный диалог в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка, слушать собеседника. 
 

Управление коммуникацией: 

 определять общую цель и пути ее достижения; 
 осуществлять взаимный контроль; 
 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 
 оказывать в сотрудничестве взаимопомощь; 
 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 
деятельности (*); 

 прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек 
зрения; 

 разрешать конфликты на основе учета интересов и позиция всех 
участников; 

 координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 
 

В соответствии с особенностями организации общения (взаимодействия) 

представлены следующие группы коммуникативных УУД: инициативное 

сотрудничество, планирование учебного сотрудничества, взаимодействие, 

управление коммуникацией. 
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Таким образом, в сфере коммуникативных УУД выпускники начальной 

школы, занимающиеся по УМК «Перспективная начальная школа», приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, 

адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать предметное 

содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами 

которых являются тексты. 

 

Планируемые предметные результаты освоения Образовательной 

программы достаточно полно представлены в Стандарте с учетом специфики 

содержания предметных областей, включающих в себя следующие учебные 

предметы: филология (русский (родной) язык, литературное чтение 

(литературное чтение на родном языке, иностранный язык); математика и 

информатика; обществознание и естествознание (окружающий мир): основы 

духовно-нравственной культуры народов России: искусство (изобразительное 

искусство, музыка); технология: физическая культура. 
 

 

1.3   СИСТЕМА ОЦЕНКИ 

ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Согласно Стандарту, система оценки достижения планируемых 

результатов освоения Образовательной программы должна: 

 закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, 
описание объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав 
инструментария оценивания, формы представления результатов, условия 
и границы применения системы оценки; 

 ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное 
развитие и воспитание обучающихся, достижение планируемых 
результатов освоения содержания учебных предметов начального общего 
образования и формирование универсальных учебных действий; 

 обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения 
Образовательной программы, позволяющий вести оценку предметных, 
метапредметных и личностных результатов начального общего 
образования; 

 предусматривать оценку достижений обучающихся (итоговая оценка 
обучающихся, освоивших Образовательную программу) и оценку 
эффективности деятельности образовательного учреждения; 

 позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений 
обучающихся. 
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В процессе оценки достижения планируемых результатов должны 

использоваться разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг 

друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, 

наблюдения и др.). 

 

Основные направления и цели оценочной деятельности 

1. Оценка результатов деятельности общероссийской, региональной и 

муниципальной систем образования с целью получения, обработки и 

предоставления информации о состоянии и тенденциях развития системы 

образования. 

2. Оценка результатов деятельности образовательных учреждений и 

работников образования с целью получения, обработки и предоставления 

информации о качестве образовательных услуг и эффективности деятельности 

образовательных учреждений и работников образования. 

3. Оценка образовательных достижений обучающихся с целью итоговой 

оценки подготовки выпускников начального общего образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя 

две согласованные между собой системы оценок: внешнюю оценку (оценку, 

осуществляемую внешними по отношению к школе службами) и внутреннюю 

оценку (оценку, осуществляемую самой школой — обучающимися, педагогами, 

администрацией). 

 

Описание объекта и содержание оценки личностных результатов 

В связи с тем, что основным объектом системы оценки результатов 

образования выступают планируемые результаты освоения обучающимися 

Образовательной программы, то при проектировании раздела необходимо 

обратить внимание на п. 2 создаваемого документа. 

В данном пункте определено, что объектом оценки личностных 

результатов являются: самоопределение, смыслообразование, нравственно-

этическая ориентация. При этом личностные результаты выпускников 

начального общего образования не подлежат итоговой оценке. Среди них: 

ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-

личностные позиции (религиозные, эстетические взгляды, политические пред-

почтения); характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, 

гуманизм); индивидуальные психологические характеристики личности. 

Объект оценки метапредметных результатов — это сформированность 

регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий. 
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Регулятивные универсальные учебные действия: целеполагание, 

планирование, осуществление учебных действий, прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка, саморегуляция. 

Познавательные универсальные учебные действия: общеучебные, 

знаково-символические, информационные, логические. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: инициативное 

сотрудничество, планирование учебного сотрудничества, взаимодействие, 

управление коммуникацией. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов при 

получении начального общего образования строится вокруг умения учиться. 

Уровень сформированности метапредметных результатов может быть 

качественно оценен и измерен в результате следующих действий: 

- выполнения специально сконструированных диагностических задач, 
направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида 
универсальных учебных действий; 

- выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных 
предметов; 

- выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. 
 

Все три варианта оценки (изменения) представлены в УМК 

«Перспективная начальная школа» в каждом учебном предмете. 
 

Оценка предметных результатов предусматривает выявление уровня 

достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам 

с учетом: 

- предметных знаний — опорных знаний учебных предметов: ключевые 
теории, идеи, понятия, факты, методы; знаний, дополняющих, 
расширяющих или углубляющих опорную систему знаний; 

- действий с предметным содержанием: предметные действия на основе 
познавательных УУД; конкретные предметные действия (способы 
двигательной деятельности, обработки материалов, приемы лепки, 
рисования, способы музыкальной исполнительской деятельности и др.). 
Объектом оценки предметных результатов служит способность 

обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи с 

использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том 

числе на метапредметной основе. 

Оценка достижения предметных результатов ведется как в ходе текущего 

и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных 

работ. 
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Результаты накопительной оценки, полученной в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, фиксируются, например, в форме портфеля 

достижений и учитываются при определении итоговой оценки. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи 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. 

 

В итоговой оценке должны быть выделены две составляющие: 

1) результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие 

динамику их индивидуальных образовательных достижений, продвижение в 

достижении планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования; 

2) результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения 

обучающимися основных формируемых способов действий в отношении 

опорной системы знаний, необходимых для обучения на следующем уровне 

общего образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не 

подлежащим итоговой оценке качества освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, относятся: ценностные ориентации 

обучающегося, индивидуальные личностные характеристики, в том числе 

патриотизм, толерантность, гуманизм и др. 

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной 

деятельности обучающихся может осуществляться в ходе различных 

мониторинговых исследований. 

 

*** 

При разработке системы оценки достижения планируемых результатов 

освоения Образовательной программы должны быть учтены особенности 

используемых УМК (СУ из УМК). Рассмотрим возможности УМК 

«Перспективная начальная школа» для создания системы оценки планируемых 

результатов. 

1. В сборнике программ УМК «Перспективная начальная школа» 

описаны требования к уровню подготовки к концу каждого года обучения: 

«Обучаемый научится» и «Обучаемый получит возможность научиться» в 

процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы. 



 

 19 

2. Содержание всех учебников УМК «Перспективная начальная школа» 

сконструировано с учетом возможности оценки учебных достижений и 

включает в себя: задания на контроль и оценку процесса и результата 

деятельности, задания повышенной сложности (в учебниках и тетрадях для 

самостоятельной работы). 

3. Комплект включает в себя: сборники самостоятельных и контрольных 

работ по каждому учебному предмету и классу, сборник контрольных работ на 

основе единого текста. В книге «Технология и аспектный анализ современного 

урока в начальной школе» (Р.Г. Чуракова. М.: Академкнига/Учебник, 2010) 

представлены тестовые задания для младших школьников на основе единого 

текста «Белый медведь». 

4. Дополнительно по отдельным предметам УМК «Перспективная 

начальная школа»: 

а) математика — сконструированы основные параметры по-

тенциального уровня подготовки обучающихся (по всей образовательной 

области и конкретным темам); примерные варианты письменных контрольных 

работ; требования к математической подготовке учащихся; методические 

рекомендации к дополнительным заданиям; проверочные работы и технология 

организации коррекции знаний учащихся; практические задачи; 

б) русский язык — разработаны выборочные диктанты (или спи-

сывания текста); проверочные работы по определению сформированности 

первоначальных УУД поиска информации в учебниках и словарях; данные об 

индивидуальных особенностях учащихся первого класса (в азбуке и письме); 

в) литературное чтение — представлена примерная почасовая 

раскладка к учебнику и методический комментарий к хрестоматии; 

г) информатика — разработаны комплект компьютерных программ к 

учебнику и учебнику-тетради, пояснения к разделам и дополнительным 

заданиям; показаны возможности совместного использования учебников 

информатики, математики, окружающего мира; 

д) технология — сконструированы тематики конкурсов проектов; 

внеклассные задания; материалы и инструменты; правила проведения и оценки 

выполненных работ; 

е) музыка — разработаны критерии музыкального развития 

школьников; методический комментарий к хрестоматии и фоно- хрестоматии; 

материалы для работ по слушанию музыки; раздаточный материал для 

самостоятельной работы учащихся; 

ж) окружающий мир — разработаны варианты итоговых контрольных 

работ (основная и дополнительная части); методика проведения игр с 
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возможностью мониторинга поведения учащихся; дополнительный 

информационный материал и механизмы контроля его усвоения. 

5. Разработаны и представлены в соответствующих учебниках 

вступительные задания в научные клубы младших школьников (литературное 

чтение, окружающий мир). 

 

Для разработки системы оценки достижения планируемых результатов 

освоения Образовательной программы полезными могут быть выводы, 

сделанные в книге «Технология и аспектный анализ современного урока в 

начальной школе» (Р.Г. Чуракова. М.: Академкнига/Учебник, 2010). Автор 

считает, что основным показателем результативности любого урока является 

целенаправленная учебная деятельность школьников в течение выделенного 

временного ресурса. Она определяется следующими факторами: вниманием и 

интересом учащихся; посильностью заданий и темпом их выполнения для 

класса и отдельных учеников; согласованностью действий учителя и учащихся; 

реализацией права учеников на смену динамических поз; возможностью 

использовать помощь соседа по парте или дежурного «консультанта»; выбором 

информационного источника. 

Автором разработаны показатели результативности педагогической 

технологии учителя: 

 навыки чтения и письма; полные, развернутые ответы детей, их умение 
выделять и использовать при ответах опорные слова, прозвучавшие в вопросах 
учителя; 

 осознанные, прочные и действенные знания по предмету (на это указывают: 
грамотное письмо учащихся, вычислительная культура детей, владение 
терминологией предмета, умение работать с картой, находить решения задач); 

 меж(над)предметные умения (проявляются в развитой речи детей, в навыках 
самоконтроля, в умении работать с учебником и на компьютере, использовать 
словари и справочники, лабораторное оборудование); 

 умение делового сотрудничества в условиях парной, групповой и коллективной 
работы; 

 осознанность, сравнительная легкость приобретения новых знаний и УУД; 
 устойчивый интерес учащихся к предмету (выражается в активности детей, их 

желании и умении задавать вопросы и отвечать на них, выполнять задания 
самостоятельно, без помощи учителя); 

 наличие дисциплинарных традиций (организованное начало и окончание урока, 
подготовленность рабочих мест и классной доски, внимательное отношение 
класса к ответу каждого ученика, отсутствие выкриков с мест, быстрое 
восстановление делового равновесия при его нарушении, свободная посадка 
детей и т. д.). 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1   ПРОГРАММА  ФОРМИРОВАНИЯ УУД У ОБУЧАЮЩИХСЯ  
ПРИ ПОЛУЧЕНИИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
 
Стандарт определяет требования к проектированию данного раздела 

Образовательной программы. Исходя из этих требований в нем должны быть 
представлены: ценностные ориентиры содержания образования при получении 
начального общего образования; механизмы связи УУД с содержанием 
учебных предметов; характеристики УУД обучающихся и типовые задачи их 
формирования; преемственные связи программы формирования УУД при 
переходе от дошкольного к начальному общему образованию.  

Программа направлена на обеспечение системно–деятельностного 
подхода, положенного в основу Стандарта, конкретизирует требования 
Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения 
Образовательной программы, дополняет традиционное содержание 
образовательных и воспитательных программ, служит основой разработки 
примерных учебных программ. 

Целью программы формирования УУД является создание условий для 
реализации технологии формирования УУД при получении общего 
образования  средствами УМК «Перспективная начальная школа»). 

Задачи программы: актуализация ценностных ориентиров содержания 
начального общего образования, необходимых для разработки рабочих 
учебных программ и программы внеурочной деятельности; разработка 
механизмов взаимосвязи универсальных учебных действий и содержания 
учебных предметов; уточнение характеристик личностных результатов и 
регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД; описание типовых 
задач формирования УУД; разработка преемственных связей формирования 
УУД при переходе от дошкольного к начальному общему образованию.  

Ценностные ориентиры содержания образования при получении 
начального общего образования сформулированы в Стандарте и Примерной 
основной образовательной программе образовательного учреждения. К ним 
относятся: 

- формирование основ гражданской идентичности личности на базе 
воспитания чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 
историю, осознания ответственности человека за благосостояние 
общества; восприятия мира как единого и целостного при разнообразии 
культур, национальностей, религий;  

- формирование психологических условий развития общения, 
сотрудничества на основе доброжелательности, доверия и внимания к 
людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, 
кто в ней нуждается; 

- развитие ценностно–смысловой сферы личности на основе 
общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма; 
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- развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 
самовоспитанию, а именно: развитие широких познавательных 
интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и 
творчества; формирование умения учиться и способности к организации 
своей деятельности; 

- развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности 
как условия ее самоактуализации. 

 

Обозначенные ориентиры могут составить основу проектируемой 
программы формирования УУД. 

В составе основных видов УУД, соответствующих ключевым целям 
общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, 
регулятивный, познавательный и коммуникативный. 

 

Личностный блок связан с ценностно–смысловой ориентацией 
обучающихся; умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 
принципами, умение выделить нравственный аспект поведения, ориентация в 
социальных ролях и межличностных отношениях. В соответствии с Примерной 
программой и планируемыми результатами (п. 4 данного пособия) выделяется 
три вида личностных результатов: самоопределение, смыслообразование, 
нравственно–этическая ориентация.  

 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают 
обучающимся организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 
целеполагание, планирование, осуществление учебных действий, 
прогнозирование, контроль, коррекция, оценка и саморегуляция. 

 

Познавательные универсальные учебные действия включают: 
общеучебные, знаково–символические, информационные, логические. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 
социальную компетентность и учет позиции других людей, партнёров по 
общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в 
коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и 
строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 
взрослыми. К коммуникативным действиям относятся: инициативное 
сотрудничество, планирование учебного сотрудничества, взаимодействие, 
управление коммуникацией. 

Основу определения универсальных учебных действий составили: 
Примерная программа, УМК «Перспективная начальная школа» и планируемые 
результаты освоения Образовательной программы. 
В  образовательной программе  указаны типические свойства методической 
системы УМК, которые оказывают непосредственное влияние на качество 
формирования УУД  УМК «Перспективная начальная школа»: комплектность, 
инструментальность, интерактивность, интеграция. 
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Описание типических свойств УМК «Перспективная начальная школа». 
 
Комплектность обеспечивает единство установки УМК на формирование 

таких УУД, как умение работать с несколькими источниками информации (с 
учебником, справочниками, словарями); с простейшим оборудованием; умение 
делового общения (работа в парах, в малом и большом коллективе).  

Кроме того, к комплектности относятся: использование единой системы 
обозначений во всех учебниках УМК; использование единой системы 
практических задач; демонстрация не менее двух точек зрения при объяснении 
нового материала; выход за пределы учебников в зону словарей; обмен 
информацией между учебниками путем перекрестных взаимных ссылок; 
наличие сквозной внешней интриги, герои которой – сверстники учащихся – 
брат и сестра (Миша и Маша) демонстрируют различные варианты выполнения 
поставленных задач, разные точки зрения (что важно при объяснении нового 
материала); общий метод проектов. 

Инструментальность – предметно–методические механизмы УМК, 
способствующие практическому применению получаемых знаний. Они 
помогают ученику при изучении нового материала самостоятельно открывать и 
формулировать закономерности или правила, направленные на практическое 
применение получаемых знаний при решении коммуникативных, учебных, 
жизненных задач. Инструментальность предусматривает перенос формируемых 
УУД непосредственно в жизненные ситуации. Для этого разработана система 
практических задач (математика, информатика, окружающей мир), в которой 
взаимно увязываются представления и понятия из всех образовательных 
областей. 

Интерактивность – совершенно новое типическое свойство методической 
системы современного учебного комплекта, обеспечивающее организацию 
учебной деятельности ребенка за рамками урока методом прямого диалогового 
общения с «умным взрослым» (носителем информации) посредством 
переписки или обращения к Интернет–адресам, которые представлены в 
учебниках комплекта. 

Интеграция – важнейшее основание единства методической системы 
обучения. Понимание условности строгого деления естественно-научного и 
гуманитарного знания на отдельные образовательные области приводит к 
созданию синтетических, интегрированных курсов, дающих школьникам 
представление о целостной картине мира. 

Интеграция является основой разворачивания учебного материала в 
рамках каждой предметной области. Каждый учебник создает не только свою 
предметную, но и общую «картину мира»: математических или языковых 
закономерностей, доступных пониманию младшего школьника; картину 
взаимосвязи и взаимозависимости живой и неживой природы, природы и 
культуры; картину сосуществования и взаимовлияния разных жанров 
фольклора; картину взаимосвязи разных техник и технологий прикладного 
творчества и т. д. 
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3. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 
познавательных, коммуникативных УУД. 
 

Классификация типовых задач 
 

Типы задач 
(заданий) 

Виды задач (заданий) 

Личностные Самоопределение; смыслообразование; нравственно–
этической ориентации 

Регулятивные Целеполагание; планирование; осуществление учебных 
действий; прогнозирование; контроль; коррекция; оценка; 
саморегуляции 

Познавательные Общеучебные, знаково–символические, информационные, 
логические 

Коммуникативные Инициативное сотрудничество; планирование учебного 
сотрудничества, взаимодействие, управление 
коммуникацией. 

 
Типы задач соответствуют личностным и метапредметным результатам 

освоения Образовательной программы, а виды задач связаны с показателями 
(характеристиками) планируемых результатов. 

 
 

Взаимосвязь типовых задач (заданий)  
и планируемых результатов 

освоения Образовательной программы 
 

Планируемые 
результаты 

Показатели 
(характеристики) 

планируемых 
результатов 

Типовые задачи (задания) 

 

Личностные 
результаты 

Самоопределение: 
готовность и способ-
ность обучающихся к 
саморазвитию; 
самостоятельность и 
личная ответствен-
ность за свои поступки; 
социальная компетент-
ность как готовность к 
решению моральных 
дилемм, устойчивое 
следование в поведе-
нии социальным 
нормам 

«Личностные самоопределения», 
нацеленные на децентрацию младшего 
школьника, ориентирующие его на учет 
другой точки зрения, на оказание 
интеллектуальной помощи сквозным 
героям, которые в этом нуждаются при 
решении трудных задач.  
Эта группа типовых задач 
предусматривает, например, выполнение 
следующих заданий: «Помоги Маше 
(Мише) объяснить (подтвердить, 
доказать, определить, ответить на 
вопрос)» 
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Смыслообразование: 
мотивация учебной 
деятельности; 
положительная само-
оценка на основе кри-
териев успешности 
учебной деятельности; 
целостный, социально–
ориентированный 
взгляд на мир; эмпатия 
как понимание чувств 
других людей и 
сопереживание им  

«Личностные смыслообразования», 
предусматривающие установление 
обучающимися связи между целью 
учебной деятельности и ее мотивом. 
Эта группа типовых задач предполагает, 
например, организацию участия детей в 
действиях интриги, содержащей 
гуманистический пафос восстановления 
нарушенного порядка, любви ко всему 
живому, ориентирующей младшего 
школьника помогать героям–животным, 
попавшим в плен, и решать с этой целью 
различные интеллектуальные задачи 

Нравственно–этическая 
ориентация: 
уважительное 
отношение к иному 
мнению; навыки 
сотрудничества в 
различных ситуациях 

«Личностные нравственно–этической 
ориентации». Эта группа типовых задач 
предполагает оценивание усваиваемого 
содержания, обеспечивающего личност-
ный моральный выбор. 
Данные типовые задачи находятся в 
текстах, где обсуждаются проблемы 
любви, уважения и взаимоотношений 
родителей и детей 

 
 

Механизмы связи УУД с содержанием учебных предметов. 
 

Наиболее общие подходы к формированию УУД представлены в 
пояснительной записке к учебному плану, в которой раскрываются цели и 
задачи, специфика изучения каждого учебного предмета. 

 
Механизмы формирования УУД у обучающихся 
при получении начального общего образования 

(УМК «Перспективная начальная школа») 
 

Формирование УУД при обучении грамоте и письму  
Тексты «Азбуки», иллюстративный и словарный материал позволяют 

решать задачи формирования всего комплекса УУД, которые являются 
приоритетным направлением в содержании образования. Организация этого 
процесса в учебно–методическом комплекте по «Обучению грамоте» строится 
следующим образом. 

Личностные УУД: 
- самоопределение ― система заданий, ориентирующая младшего 

школьника определить, какие модели языковых единиц ему уже 
известны, а какие нет (задания типа «Поставь вопросы, на которые ты 
знаешь ответы»: с. 5, 9, 13, 17,22, 34, 41, 46, 47, 48, 67).  
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- смыслообразование и нравственно–этическая ориентация – тексты, в 
которых обсуждаются проблемы любви, уважения и взаимоотношений 
родителей и детей: «Мой дядя» (с. 48), «Енот» (с. 52), «Сосна» (с. 59), 
«Зайка» (с. 66), «Мишка» (с. 85), «Моя семья» (с. 88), «Капризы погоды» 
(с. 91), «Храбрый петух» (с. 94), «Глупая история» (с. 100), В.Б.ерестов 
«Верблюжонок» (с. 114), «Белая акация» (с. 118), «Ветхая избушка» (с. 
120).  

 
Познавательные УУД (информационные: поиск и выделение 

необходимой информации; сбор, анализ и оценка информации): 
- работа с текстом и иллюстрациями: перечитывание текста с разными 

задачами: оценка смысла всего текста по его названию, поиск нужных 
частей текста, нужных строчек. Например, «Данила» (с. 47), «Омут» (с. 
50), «Затеи Деда Мороза» (с. 54–55), «Дом Гнома» (с. 62), «Соседи 
Кондрата» (с. 64), «Сон Фомы» (с. 72), «Барбос на рыбалке» (с.74), 
«Попугай» (с. 77), «Незваные гости» (с. 81), С. Маршак «Жадина» (с. 83), 
«Лесная школа» (с. 98), «Дружище» (с. 105 – 106), «Что у нас во дворе» 
(с. 115), Ю. Мориц «Попрыгать–поиграть» (с.122), Н. Новицкая «Как 
свинки пошли купить ботинки» (с. 123), Б. Заходер «Песня игрушек» 
(с.125), В. Берестов «Читалочка» (с. 126); поиск нужных слов (работа на 
цветном фоне ― розовом, голубом, желтом): с. 31, 34, 36, 47, 48, 51, 54, 
58, 59, 61, 65, 68, 71, 74, 76, 79, 83, 84, 93, 96, 101, 105, 107, 111, 112.  

 
Познавательные УУД (логические): 

- анализ объектов с целью выделения в них существенных признаков: 
сравнение моделей с целью выделения звуков, обозначаемых новой 
буквой: с. 13–14, 15–16, 17–18, 19, 20, 21, 24, 26, 29, 32, 35, 37–38, 39–40, 
41–42, 43–44, 45, 46, 49, 51, 53, 56, 60, 62, 63, 65, 67, 70, 73, 75, 78, 80, 82, 
86–87, 89, 92, 95, 97, 103, 107, 110; анализ парных звонких–глухих звуков 
и моделей слов с этими звуками c целью обнаружения существенных 
признаков: преобладания шума и чередования звонких–глухих (с. 51, 58, 
65, 71, 76, 84); обнаружение особенностей букв я, ё, ю, е: использование 
букв для обозначения звука [й'] в начале слова и после разделительных 
знаков ь и ъ (с. 37–43; с 86, с. 89); обнаружение особой роли буквы ь 
после букв согласных звуков (с. 45); выяснение общих черт непарных 
согласных (с. 92, 95, 103, 111);  

- подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 
существенных признаков: формирование понятия «звук» через анализ 
моделей; поэтапное формирование понятия «парный звонкий–глухой 
согласный» через систему сопоставлений; формирование понятия 
«смыслоразличительная роль звука» через анализ пар слов на цветном 
фоне (с. 36–37); формирование понятия «буква – знак для звука» 
посредством сопоставления разных знаково–символических обозначений 
звуков в двухъярусных и трехъярусных схемах–моделях слов; 
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- установление причинно–следственных связей: между разным звучанием 
мягкого–твердого согласного и использованием разных букв для гласного 
звука; между использованием в именах собственных прописных букв и 
выводом о том, что это особое средство обозначения имен, названий 
стран, городов, рек, кличек животных; между обнаружением связи между 
словами в предложении и выводом о том, что предложение нужно 
особым образом отмечать в письменной речи, чтобы можно было понять 
текст. 
 
 

Формирование УУД средствами учебного предмета 
 «Русский язык»1  
 

Рассмотрим содержание учебников 1–4 классов, которое является 
предметом специального внимания в Стандарте и связано с формированием 
УУД.  

Личностные УУД: 
- самоопределение: система заданий, нацеленная на децентрацию 

младшего школьника, ориентирующая его на учет чужой точки зрения, на 
оказание интеллектуальной помощи сквозным героям, которые в этом 
нуждаются при решении трудных задач. Задания типа «Помоги Маше 
(Мише) объяснить что–то, или подтвердить её/его точку зрения, или 
доказать что–то, или ответить на данный вопрос»: с. 20, 23, 34, 35, 40, 46, 
48, 57, 69; 

- смыслообразование и нравственно–этическая ориентация: организация 
участия детей в действиях интриги, содержащей гуманистический пафос 
восстановления нарушенного порядка, любви ко всему живому, 
ориентирующей младшего школьника помогать героям–животным, 
попавшим в плен, и решать с этой целью разные интеллектуальные 
задачи. Задания типа «Помоги Маше (Мише) навести порядок в 
библиотеке: расставить книги на полки»; «Помоги Маше (Мише) 
выручить этих животных (вернуть им способность действовать, вернуть 
им признаки, освободить их детенышей из плена и т. д.). Для этого тебе 
надо сделать/освоить то или это»: с. 7, 11, 14, 15, 44, 55, 56, 59, 87, 89. 
 

Регулятивные УУД (контроль и самоконтроль): 
- осуществление контроля процесса и результатов деятельности: 

задания типа «Миша сказал, что ему два раза встретился звук [о] в 
детских именах. Проверь: прав ли Миша? Для этого вернись к звуковой 
записи слов»; «Маша сказала, что каждому твёрдому согласному звуку 
обязательно соответствует мягкий согласный звук. Проверь: права ли 
Маша? Исследуй для этого звуковой столбик»; 

- самоконтроль процесса и результатов деятельности: задания типа 
«Проверь, на какие буквы на твоих полках нет фамилий писателей? А у 
твоего соседа?»; «Тяни первый слог. Что у тебя получилось? Проверь: 
совпадает ли это с указанием звукового столбика?»; «Вернись к 
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упражнению № 26. Перечитай слова, выделенные жирным шрифтом. 
Какие два слова ты теперь сумеешь записать правильно?»: с. 9, 29, 34, 36, 
38, 47; 57, 58, 60, 61, 63, 64, 66, 69/69, 71, 74, 78, 79, 90/90, 92 (рефлексия). 
 
Познавательные УУД (общеучебные): 

- умение применять правила и пользоваться инструкциями и освоенным 
закономерностями. Задания типа «Из всех слов, выделенных жирным 
шрифтом, выпиши только те, которые подтверждают новое правило»; 
«Вернись к столбику–списку животных. Примеряй к каждому из них 
указанные слова–названия признаков. Выписывай подходящие по 
смыслу»; «Вернись к схемам на странице 6. Уточни, на какие согласные 
показывают буквы и и е. Работает ли это правило в данном случае?»: с. 
15, 16/16, 17/17, 20/20, 29, 30, 35, 38, 39, 40; 52, 57, 58, 60/60, 62, 65/65, 68, 
72/72, 80, 90/90, 92/92. 

- умение ставить, формулировать и решать проблемы как некоего целого, 
включающего целый ряд логических шагов: использование в 
предложении предлога: с.19–20; установление качества звука [й’]: с. 35–
37.  
 

Познавательные УУД (информационные): 
– обучение работе с разными видами информации:  

1. Формирование умения поиска начала урока по условным 
обозначениям: символу главы и порядковому символу урока, а также умения 
соотносить эти обозначения в учебнике и тетради: с. 5, 8, 9, 14, 15, 16, 18, 21, 
25, 28, 29, 32, 35, 37, 40, 42, 45, 47; 49, 53, 56, 60, 62, 64, 66, 68, 71, 73, 74, 76, 79, 
81, 83, 85, 86, 87, 90; 

2. Формирование умения читать дидактические иллюстрации с 
размещенными внутри словами и словосочетаниями: с. 5, 7, 8–9, 12–13, 18, 21, 
40, 41, 81; 

3. Обучение работе с вертикальным звукобуквенным столбиком 
(удержание заданного аспекта и выбор информации по заданному аспекту): с. 6, 
8, 10, 12, 29, 30, 32, 35, 37, 38, 39, 40, 43; 57, 78, 90–91; 

4. Обучение работе с информацией, представленной в графической 
форме: с. 42. 52, 60, 65, 72. 

 
Познавательные УУД (информационные) – обучение работе с разными 

видами информации по другим основаниям:  
1. Поиск и фиксация информации – формирование умения искать 

информацию в учебной книге: все задания, в которых необходимо вернуться на 
определенные страницы для выполнения задания. Например, нужно будет с 
разных страниц учебника вернуться к карте животных, чтобы выручить из беды 
очередную группу пленников: с. 11 (№ 3), с. 35, с. 40, с. 44 (№ 15), с. 46 (№ 18); 
с. 67 (№ 32), с. 69 (№ 34). Кроме этого: с. 15 (возврат к списку на с. 14), с. 20 
(возврат к иллюстрации на с. 18); с. 58–59 (поиск текста в учебнике 
«Литературное чтение»), с. 62 (возврат к схемам на с. 52), с. 65 (возврат к 
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схемам на с. 52), с.72 (возврат к упр. № 36), с. 76 (возврат к правилу на с. 30), с. 
80 (возврат к с. 30), с. 92 (работа с учебником «Литературное чтение»). А также 
все задания, в которых необходимо искать определенную группу звуков на 
отдельно выделенном вертикальном звуковом столбике (это делается на 14 
занятиях: об этом уже сказано выше). 

2. Понимание и преобразование информации – задания, нацеленные на 
проверку понимания информации: с. 7 (достройка алфавитного списка: вставка 
пяти пропущенных знаков), с. 8–9 («примерки» фамилий писателей к звеньям 
алфавита на библиографических табличках (по 12 «примерок» делает каждый 
ребенок из пары), с. 15 («примерки» подходящих признаков к списку из 6 
животных), с. 19 (выбор верного высказывания из чеетырех вариантов; выбор 
нужного предлога для трех вариантов) с. 21 (выбор нужного из двух 
вариантов), с. 23 (выбор нужного из трех вариантов), с. 24 (сравнение трех 
разных, но похожих вариантов), с. 25 (реконструкция трех разных, но похожих 
вариантов), с. 26 (сравнение сначала трех омографов, а затем двух омонимов), 
с. 28, № 9 (работа с пятью парами омонимов), с. 34 (сравнение двух пар слов, 
имеющих фонетическое сходство), с. 36 (сравнение двух пар похожих слов, 
имеющих разную слоговую структуру), с. 38–39 (сравнение трех пар 
фонетических слогов, имеющих сходный звук), с. 40 (сопоставление четырех 
звуковых моделей с их буквенным обозначением и способность найти 
подходящие примеры); с. 41 (сопоставление букв гласных второго ряда в 
начале слов с их звуковыми эквивалентами), с. 42–43 (сходные задания), с. 43 
(различение парных согласных звуков по твердости/мягкости); с. 44, 45, 47, 48 
(сходные задания); с. 47 (соотнесение слова с подходящей звуковой схемой; 
соотнесение простого предложения, состоящего из основы, с подходящей 
схемой); с. 49–51 (сравнение ударных гласных звуков, обозначенных на письме 
разными буквами); с. 52 (выбор слов для подтверждения закономерностей, 
указанных в схеме), с. 53 (поиск фонетической закономерности в системе 
маркирования букв в списке слов), с. 54 (сравнение трех столбиков слов по 
предложенным основаниям), с. 55–56 (различение парных согласных звуков по 
твердости/мягкости); с. 61–66 (способность осознать исключения из правил). 

3. Применение и представление информации – задания, нацеленные на 
применение полученной информации: с. 40 (применение звуковой модели к 
конкретному лексическому материалу), с. 39 (применение полученных 
фонетических знаний к записи своего имени с помощью значков 
транскрипции); с. 52 (способность проиллюстрировать фонетическую 
закономерность, отраженную в схеме, выбранными примерами), с. 58 
(способность произнести вновь предъявленные звуковые сочетания на 
старинный лад), с. 59, № 25 (способность применить правило), с. 60, 61, 63, 66 
(способность применить правило, способность следовать инструкции), с. 67 
(способность следовать инструкции) и т. д. 

4. Оценка достоверности получаемой информации – задания, 
нацеленные на создание условий для оценки и проверки достоверности 
получаемой информации. Это задания типа «Миша нашёл пять таких слов, 
Маша – только четыре. Как ты думаешь, кто из них прав?»; «Миша 
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предположил, что не бывает фамилий на такие буквы. Прав ли миша?»: с. 9, 49, 
51, 60, 63, 64, 66. 

Познавательные УУД (знаково–символические): моделирование: с. 14, 
15/15, 16, 17, 18/18, 19, 20, 25, 40, 41, 42, 47/47, 75/75, 79. 

 
Познавательные УУД (логические): 
– подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков: подведение конкретного языкового материала под 
лингвистическую схему: с. 15, 16/16, 17/17, 18/18, 19, 20/20, 25, 41, 42, 47/47; 
52, 62/62, 65/65, 72, 75/75, 90/90; 

– подведение под правило: с. 60, 66, 67; 
– установление причинно–следственных связей (например, ребенок 

должен установить связь между: отсутствием некоторых букв на 
библиографических табличках в библиотеке и отсутствием фамилий, 
начинающихся на эти буквы; местом ударения в слове и значением слова; 
сменой логического ударения в предложении и изменением смысла 
предложения; количеством гласных в слове и количеством слогов; 
использованием прописной буквы в словах, являющихся именами 
собственными, и отсутствием ее в словах, омонимичных данным словам; 
местоположением в слове буквы гласного второго ряда и количеством звуков, 
которые она обозначает! Ребенок должен установить зависимость качества 
согласного звука (по линии звонкости/глухости) от его местоположения в 
слове; зависимость произношения слов от особенностей написания (с ь и ъ или 
без них); между целью предложения и знаком (а также между интонацией и 
знаком), с помощью которого эта цель (или эта интонация) оформляется на 
письме, и т. д. (с. 9, 15, 16/16, 17/17, 23, 24, 26, 27, 28/28, 29, 36–37, 38/38, 39/39, 
41/41, 42, 43, 45/45; 50,51, 53, 55/55, 56, 58, 61, 66, 67, 68, 73/73, 80–82, 85, 87, 
90/90).  

– формирование умения осуществлять сравнение и выделять общее и 
различное: с. 19, 23, 24, 25, 26, 28/28, 29, 30/30, 31/31, 33, 34/34, 36, 38/38, 39/39, 
42/42, 43, 45, 47/47, 49, 50/50, 51/51, 52, 53/53, 54, 55/55, 56, 57, 62, 65, 68, 70, 
71/71, 73/73, 74, 76, 77. 

 
Коммуникативные УУД:  
- инициативное сотрудничество: задания, требующие распределения 

работы с соседом по парте: с. 8, 11, 28, 30, 44, 46, 48, 61, 67;  
- коммуникация как взаимодействие (интеллектуальный аспект 

коммуникации) – учёт позиции собеседника: задания типа «Должен ли Миша 
по–разному ответить на этот вопрос в каждом из трёх случаев? Помоги ему это 
сделать», «Маша растерялась. Помоги ей решить эту проблему»: с. 20, 23, 29, 
34, 35, 40, 46, 48/48, 65, 81, 84.  

 
 

Ожидаемые результаты формирования УУД 
к концу 1–го года обучения. 
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В области познавательных УУД (общеучебных) школьник научится 
ориентироваться в учебной книге: читать язык условных обозначений; 
находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на 
странице и развороте; находить нужную дидактическую иллюстрацию; получит 
первоначальные навыки инструментального освоения алфавита: представлять 
на уровне прикидки, какие знаки и группы знаков находятся в его начале, 
конце, середине; научится работать с двумя источниками информации (учебной 
книгой и рабочей тетрадью): сопоставлять условные обозначения учебника и 
рабочей тетради; 

В области коммуникативных УУД школьник должен уметь:  
в рамках инициативного сотрудничества: работать с соседом по парте ― 

договариваться о распределении работы между собой и соседом, выполнять 
свою часть работы, пробовать проверять часть работы, выполненную соседом; 
выполнять работу по цепочке;  

в рамках коммуникации как взаимодействия: видеть разницу двух 
заявленных точек зрения, двух позиций и понимать необходимость 
присоединиться к одной из них. 

В области регулятивных УУД (контроль и самоконтроль учебных 
действий) школьник должен понимать, что нужно и можно выполнять работу 
над ошибками; выполнять работу над ошибками с помощью взрослого. 

 
Формирование УУД средствами учебного предмета 

«Литературное чтение» 
 

1 КЛАСС 
 
Личностные УУД: 
– самоопределение: система заданий, ориентирующая младшего 

школьника оказывать помощь сквозным героям, которые в этом нуждаются при 
решении трудных задач. Задания типа: «Помоги Маше (Мише) объяснить 
(подтвердить, доказать, определить, ответить на этот вопрос»: с. 5, 9, 13, 17,22, 
34, 41, 46, 47, 48, 67; 

– смыслообразование и нравственно–этическая ориентация: 
стихотворные тексты, в которых в шуточной форме обсуждаются серьезные 
проблемы родительской любви и взаимоотношений мамы и детей: В. Лунин 
«Целыми днями», с. 52, Э. Успенский «Разгром», с. 53; тексты, посвященные 
тайне особого зрения (способности видеть не глазами, а сердцем): И. Токмакова 
«В одной стране», с.57; С. Козлов «Туман», с. 58–59; С. Воронин 
«Необыкновенная ромашка», с. 60–63.  

 

Регулятивные УУД: 
– контроль и самоконтроль процесса и результатов учебной деятельности. 

Задача создания условий для формирования данных учебных действий 
решается путем привлечения героев внешней интриги. Сквозные герои 
внешней интриги Маша и Миша высказывают разные точки зрения на 
литературные тексты, каждая из которых имеет право на существование: их 
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суждения взаимно дополняют друг друга. Эти суждения не вступают друг с 
другом в противоречие и не носят оценочного характера. Более того, сами 
тексты, на которых формируется данное учебное действие, являются очень 
простыми и короткими. Приведем примеры: «Какие числа спрятались в этой 
считалке?» – спросила Главная Ромашка. Миша нашёл одно число. Маша 
нашла ещё два числа. А ты?», с. 10; «Что это за текст: "Архип – охрип?" Миша 
сказал, что это дразнилка, а Маша сказала, что это скороговорка. А как ты 
думаешь?», с. 47. 

 
Познавательные УУД (информационные): 
– поиск и выделение необходимой информации (работа с текстом и 

иллюстрациями): перечитывание текста с разными задачами: оценка смысла 
всего текста по его названию, оценка прагматики текста («в каких случаях 
говорят то или это»), поиск нужных частей текста, нужных строчек, поиск и 
подстановка нужных слов. Загадки — с. 14–16, 18–19, заклички — с. 20–21, 
скороговорки — с. 22–23; Д. Хармс, Н. Гернет «Очень–очень вкусный пирог», 
с.26; Н. Носов «Приключения Незнайки», с. 28–31; И. Пивоварова «Кулинаки–
пулинаки», с. 32; А. Дмитриев «Шлагбаум», с. 33; Максим Горький 
«Воробьишко», с. 42–43; А. Усачев «Буль–буль» с. 44, «Дора, Дора, помидора» 
с. 47; Б. Заходер «Приятная встреча», с. 55; С. Козлов «Туман», с. 58; небылица 
«По поднебесью, братцы, медведь летит», с. 66; колыбельная «Пошёл котик на 
торжок», с. 68; небылица «Стучит, бренчит по улице», с. 69; прибаутка «Села 
баба на баран», с. 70; прибаутка «Как на тоненький ледок», с. 71; прибаутка 
«Как у нашего соседа», с.72; 

– работа с маркированными в тексте буквосочетаниями, словами и 
строчками: считалки, с.10–11; скороговорки, с. 23; А. Дмитриев «Шлагбаум», 
с. 33; Максим Горький «Воробьишко», с. 42–43; А. Усачев «Буль–буль», с. 44; 
Б. Заходер «Где поставить запятую?», с.51; Э. Успенский «Разгром», с. 53; С. 
Козлов «Туман», с. 58; небылица «По поднебесью, братцы, медведь летит», 
с. 66; прибаутка «Иванушка», с. 67; колыбельная «Пошёл котик на торжок», 
с.68; прибаутка «Села баба на баран», с. 70; прибаутка «Как на тоненький 
ледок», с. 71; прибаутка «Как у нашего соседа», с.72; 

– работа с дидактическими иллюстрациями: с. 4–5, с. 6–7, с. 8–9, с. 14–15, 
с. 16–17, с. 18–19, с. 24, с. 27, с. 31, с. 36–37, с. 38, с. 50–51, с. 56, с. 60–61, с. 73–
80. 

 
Познавательные УУД (логические): 
– анализ объектов с целью выделения в них существенных признаков: 

сравнение докучных сказок с целью выделения повтора как жанровой основы, 
с. 6–9; анализ группы считалок с целью обнаружения жанровых признаков: 
повторяющегося в разных текстах общего слова обрядового происхождения и 
приема шифрования чисел, с.10–11; анализ другой группы считалок с целью 
выявления жанрового признака: значимых слов должно быть 10 (десять), с. 12–
13; обнаружение одной из жанровых особенностей загадок — использование 
приема олицетворения, с. 14–19; обнаружение жанровых признаков заклички 



 

 33 

— ее обрядовой природы и прикладного характера, с. 20–21; выяснение секрета 
(общих черт) скороговорок, с. 22–23; анализ концов стихотворных строк с 
целью обнаружения парной и перекрестной рифмы, с. 26, 32–34; анализ 
композиционных особенностей сказки–цепочки (кумулятивной сказки) с целью 
обнаружения ее жанровых признаков: каждое следующее звено цепочки 
повторяет предыдущее, обогащенное очередным новым элементом, с. 36–37; 
сравнительный анализ докучной и кумулятивной сказок с целью обнаружения 
сходства (повтор как главная композиционная фигура обоих жанров) и 
различий (круг и вектор как разные композиционные основы), с. 37; 
обнаружение прикладного характера колыбельной песенки (подстановка своего 
имени вместо имени героя), с. 68–69; обнаружение сюжетных признаков 
небылицы, с. 66, 67, 69 и дразнилки — с. 46, 47, 67, 69, 70; сравнительный 
анализ текста и художественной иллюстрации к тексту с целью выделения 
существенных признаков малых фольклорных жанров: 8 раз — с. 66, 73; 67, 74; 
68, 75; 69, 76; 70, 77; 70, 78; 71, 79; 72, 80; 

– подведение под понятие: формирование понятия «докучная сказка» 
через анализ контекстных словоупотреблений глагола «докучать», с. 4–5; 
поэтапное формирование понятия «рифма» через систему замен: двойные 
хвосты слов, похожие хвосты слов, созвучные хвосты слов, созвучные концы 
слов, созвучные концы слов в концах строчек, говорить складно – говорить в 
рифму, с. 26–27, 32–34; формирование понятия «сказка–цепочка» через анализ 
фрагментов–«звеньев» текста и изучение дидактической иллюстрации, с. 36–37; 
формирование понятия «прибаутка» через анализ родственных слов (баять, 
баюн, байка), значения которых объяснены; формирование понятия 
«небылица» посредством привлечения антонима (быль – небылица); 

– установление причинно–следственных связей: между наличием 
повторов в жанрах устного народного творчества и выводом: «Эти тексты легко 
запомнить», с. 8–9; с. 72; между использованием в малых фольклорных формах 
имен собственных в шуточном контексте и выводом о том, что это дразнилки, 
с. 46, 47, 67, 69, 70; между обнаружением созвучных концов строчек и выводом 
о том, что они рифмуются, что это стихи, с. 26, 32–34; между наличием в 
фольклорном тексте нереальных сюжетных подробностей и выводом о том, что 
это «небылица», с. 66, 67, 69; между наличием в фольклорном тексте 
обращения–призыва к природному явлению с целью заручиться его помощью и 
пониманием жанровой принадлежности такого текста — это закличка, с. 20–21; 
между характером текста (жанром, к которому он принадлежит) и манерой 
чтения этого текста (например, как читать небылицу: «Надо ли делать большие 
глаза и прикладывать правую руку к сердцу? Надо ли немножко тянуть 
некоторые слова?», с. 66; как читать скороговорки, с. 23, 64; стихи, содержащие 
звукопись, с. 40, 48; заклички, с. 21; между фольклорным текстом и 
художественной иллюстрацией к нему (8 раз — с. 66, 73; 67, 74; 68, 75; 69, 76; 
70, 77; 70, 78; 71, 79; 72, 80). 

 
Коммуникативные УУД: 
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– инициативное сотрудничество: чтение по цепочке или по ролям: 
докучная сказка, с. 9; считалки, с.10–11; скороговорки, с. 23; Н. Носов 
«Приключения Незнайки», с. 28–31; А. Дмитриев «Шлагбаум», с. 33; «Репка», 
с. 36; Е. Благинина «Жужжит над жимолостью жук», с. 40; Максим Горький 
«Воробьишко», с. 42–43; А. Усачев «Буль–буль», с. 44; В. Лунин «Целыми 
днями», с. 52; Э. Успенский «Разгром», с. 53; Б. Заходер «Приятная встреча», 
с. 55; И. Токмакова «В одной стране», с. 57; С. Козлов «Туман», с. 58; С. 
Воронин «Необыкновенная ромашка», с. 60–63; И. Токмакова «Разговор 
Лютика и Жучка», с. 64; прибаутка «Как на тоненький ледок», с. 71; 

– коммуникация как взаимодействие (интеллектуальный аспект 
коммуникации) – учет позиции собеседника: обоснование строчками из текста 
заявленного «чужого» мнения: «“Некоторые загадки чуть–чуть похожи на 
дразнилки”, – сказал Миша. Ты сумеешь подтвердить его мнение?», с.16; Маша 
уверена: «Это и прибаутка и небылица!, А ты как думаешь? Можешь объяснить 
ответ Маши», с. 67; а также с. 34, 37, 38, 47, 69, 70; понимание разных 
оснований для оценки одного и того же текста, например его жанровой 
принадлежности: один и тот же текст можно считать и дразнилкой (по одним 
основаниям) и считалкой (по другим основаниям), с. 47; и дразнилкой и 
загадкой, с. 15–16; и дразнилкой и скороговоркой, с.47; и дразнилкой и 
небылицей, с.69; и прибауткой и небылицей, с.67. 

 
Ожидаемые результаты формирования УУД 

к концу 1–го года обучения 
 

В области познавательных УУД (общеучебных) школьник научится: 
- ориентироваться в учебной книге — читать язык условных обозначений; 

находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на 
странице и развороте; находить в специально выделенном разделе (конце 
учебника) нужную иллюстрацию;  

- работать с двумя источниками информации (учебной книгой и «Рабочей 
тетрадью»; учебной книгой и «Хрестоматией»)— сопоставлять условные 
обозначения учебника и рабочей тетради, учебника и хрестоматии; находить 
нужный раздел рабочей тетради и хрестоматии. 

В области регулятивных УУД школьник научится понимать, что можно 
по–разному отвечать на вопрос и пытаться апеллировать к тексту для 
подтверждения того ответа, с которым он соглашается.  

В области коммуникативных УУД школьник научится: в рамках 
инициативного сотрудничества работать с соседом по парте — распределять 
работу между собой и соседом, выполнять свою часть работы, осуществлять 
взаимопроверку выполненной работы; выполнять работу по цепочке; в рамках 
коммуникации как взаимодействия: видеть разницу двух заявленных точек 
зрения, двух позиций и мотивированно присоединяться к одной из них. 

 
 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Математика» 
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В соответствии с требованиями, предъявляемыми ФГОС, учебный 
материал курса по математике нацелен на создание условий для формирования 
личностных и универсальных (метапредметных) учебных действий.  

1 класс 
 

Личностные УУД.  
Ученик научится (или получит возможность научиться) проявлять 

познавательную инициативу в оказании помощи соученикам посредством 
системы заданий, ориентирующей младшего школьника на оказание помощи 
героям учебника (Маше или Мише) или своему соседу по парте. Задания типа: 
«Ты можешь помочь Маше и Мише, если внимательно посмотришь на рисунок 
и...». Ч. 1: 8 (1), 16 (1), 17 (4), 27 (5), 36 (1), 37 (5), 39 (1), 40 (1), 52 (1), 93 (1); 
Ч. 2: 39 (2), 24 (1), 44 (1), 68 (1, 2). 

Регулятивные УУД.  
Система заданий, ориентирующая младшего школьника на проверку 

правильности выполнения задания по правилу, алгоритму, с помощью таблицы, 
инструментов, рисунков и т. д., позволит ученику научиться или получить 
возможность научиться контролировать свою деятельность по ходу или 
результатам выполнения задания. Задания типа: «Проверь свое решение по 
“Таблице сложения” или «Какое правило поможет тебе выполнить это 
задание?» Ч. 1: 9 (3), 83 (1), 89 (2), 90 (3) (здесь и далее полужирным шрифтом 
выделены задания повышенной трудности); Ч. 2: 14 (1), 10 (2), 11 (5), 26 (2), 
27 (4), 39 (2), 40 (2), 52 (3), 53 (2), 56 (2), 71 (1), 67 (3), 79 (1). 

Познавательные УУД.  
Ученик научится или получит возможность научиться: 
– подводить под понятие (формулировать правило) на основе выделения 

существенных признаков. Ч.1 – 6(2, 3), 7(4–6), 65(1), 71(1, 2), 77(1, 2), 83(1), 
90(1); Ч.2 –4(1, 2), 5(1), 8(1, 2, 3), 14(1), 77(1), 10(3), 11(5), 26(1, 2), 20(2), 22(1), 
38(1), 39(2), 23(1), 40(1), 42(1), 44(1), 53(2), 73(1), 75(1); 

– владеть общими приемами решения задач, выполнения заданий и 
вычислений: 

а) выполнять задания с использованием материальных объектов (счетных 
палочек, указателей и др.), рисунков, схем. Ч. 1: 14 (1), 24 (1, 2, 3), 25 (4,5), 
30 (1), 41 (5), 59 (3,4), 62 (1), 63 (1), 64 (2), 65 (2), 69 (5), 71 (3), 83 (2), 90 (2), 
93 (2); Ч. 2; 4 (4), 5 (2); 8 (1), 27 (4), 28 (1), 15 (2), 20 (1,2), 21 (4), 22 (3), 29 (1), 
30 (1), 13 (1), 31 (1), 41 (2), 39 (3), 24 (3), 40 (1), 45 (3,4), 65 (3), 71 (2); 

б) выполнять задания на основе рисунков и схем, выполненных 
самостоятельно. Ч. 1: 5 (5), 8 (1), 11 (4), 12 (2), 14 (2), 16 (2), 18 (1, 2, 3), 23 (2), 
30 (2, 3), 38 (3),48 (1, 2) 49 (2), 53 (6), 69 (6), 70 (3), 74 (3), 75 (6), 86 (3), 87 (6), 
90 (3), 92 (1); Ч.2: 3 (2,3), 4 (2), 77 (2), 19 (6), 21 (3); 

в) выполнять задания на основе использования свойств арифметических 
действий. Ч. 2: 27 (5), 39 (3), 40 (2), 42 (2, 3), 54 (3), 57 (3, 4), 69 (1, 2), 76 (2); 

 
– проводить сравнение, сериацию, классификации, выбирая наиболее 

эффективный способ решения или верное решение (правильный ответ). Ч. 1: 
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83 (2), 90 (2, 3), 91 (4), 92 (1); Ч. 2: 10 (3), 26 (2), 39 (3), 32 (1), 33 (2,3,4), 52 (1), 
54 (5), 56 (1), 68 (3), 66 (1); 

– строить объяснение в устной форме по предложенному плану. Ч. 1: 
58 (2), 71 (1), 89 (1); Ч. 2: 4 (2), 5 (5), 14 (2), 76 (1), 10 (1, 2), 26 (1), 28 (3), 33 (2, 
3, 4), 36 (1), 37 (1), 24 (1, 2) 52 (1), 53 (2), 55 (1), 56 (1), 57 (4), 58 (1), 61 (1), 
74 (1), 75 (1); 

– использовать (строить) таблицы, проверять по таблице. Ч. 2: 28 (2), 
29 (1,2,3), 30 (2,3), 31 (2,3,4), 42 (2), 56 (2), 57 (2), 58 (2, 3, 4), 52 (3), 55 (2, 3), 
59 (1, 3), 65 (2), 60 (1, 2, 3), 61 (1, 2, 3), 62 (1, 2, 3), 25 (1,2); 

– выполнять действия по заданному алгоритму. Ч. 2: 10 (3), 11 (5), 69 (1, 
2), 62 (1, 2); 

– строить логическую цепь рассуждений. Ч. 1: 29 (3), 34 (2),49 (2), 71 (1), 
74 (1), 80 (3), 86 (3), 87 (6); Ч. 2: 16 (2), 17 (4), 13 (2), 41 (2), 80 (2,3), 81 (2), 
94 (1–4). 

 
Коммуникативные УУД.  
Ученик научится или получит возможность научиться взаимодействовать 

(сотрудничать) с соседом по парте, в группе посредством заданий типа: 
«Запиши ответ задачи, которую ты придумал и решил. Предложи соседу по 
парте придумать задачу, при решении которой получился бы этот же ответ. 
Сверьте решения своих задач». Ч. 1: 6 (1), 11 (4), 14 (1), 15 (1), 16 (1), 19 (3), 
20 (3), 25 (6), 27 (6), 31 (5), 35 (3), 44 (2), 48 (2), 49 (3), 54 (1, 2), 55 (1, 2), 56 (1), 
70 (2), 76 (1, 2), 80 (5), 82 (1,2), 88 (3), 89 (2), 90 (3), 93 (2);  Ч. 2: 8 (2), 17 (4), 
19 (4), 13 (1), 32 (1), 36 (1), 37 (2, 3), 23 (3), 46 (5), 49 (4), 62 (1). 
 
 
 
 
 

Основные виды учебной деятельности учащихся  
в процессе освоения курса «Математика» 

 
 Моделирование ситуаций арифметическими и геометрическими 

средствами. 
 Осуществление упорядочения предметов и математических объектов (по 

длине, площади, вместимости, массе, времени). 
 Описание явлений и событий с использованием величин. 
 Распознавание моделей геометрических фигур в окружающих предметах. 
 Обнаружение математических зависимостей в окружающей 

действительности. 
 Разрешение житейских ситуаций, требующих умения находить 

геометрические величины (планировка, разметка). 
 Выполнение геометрических построений. 
 Выполнение арифметических вычислений. 
 Прогнозирование результата вычисления, решения задачи. 
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 Планирование решения задачи, выполнение задания на измерение, 
вычисление, построение. 

 Сравнение разных способов вычислений, решения задачи; выбор 
рационального (удобного) способа. 

 Накопление и использование опыта решения разнообразных 
математических задач. 

 Пошаговый контроль правильности и полноты выполнения алгоритма 
арифметического действия (сложения, вычитания, умножения, деления), 
решения текстовой задачи, построения геометрической фигуры. 

 Поиск, обнаружение и устранение ошибок логического (в ходе решения) 
и арифметического (в вычислениях) характера. 

 Поиск необходимой информации в учебной и справочной литературе. 
 Сбор, обобщение и представление данных, полученных в ходе 

самостоятельно проведенных наблюдений, опросов, поисков. 
 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность 
обучающихся к продолжению образования, достигнут необходимый уровень их 
математического развития: 

1. Осознание возможностей и роли математики в познании окружающей 
действительности, понимание математики как части общечеловеческой 
культуры. 

2. Способность проводить исследование предмета, явления, факта с точки 
зрения его математической сущности (числовые характеристики объекта, 
форма, размеры, продолжительность, соотношение частей и пр.). 

3. Применение анализа, сравнения, обобщения, классификации для 
упорядочения, установления закономерностей на основе математических 
фактов, создания и применения различных моделей для решения задач, 
формулирования правил, составления алгоритма действия. 

4. Моделирование различных ситуаций, воспроизводящих смысл 
арифметических действий, математических отношений и зависимостей, 
характеризующих реальные процессы (движение, работа и т. д.). 

5. Выполнение измерений в учебных и житейских ситуациях, установление 
изменений, происходящих с реальными и математическими объектами. 

6. Прогнозирование результата математической деятельности, контроль и 
оценка действий с математическими объектами, обнаружение и 
исправление ошибок. 

7. Осуществление поиска необходимой математической информации, 
целесообразное ее использование и обобщение. 

 
 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Окружающий 
мир» 

 

Основные содержательные линии предмета «Окружающий мир», 
определенные ФГОС НШ, представлены в учебниках двумя содержательными 
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блоками «Человек и природа», «Человек и общество» (содержание блока 
«Правила безопасной жизни» раскрывается в учебниках по мере изучения двух 
первых). Сравнительно новым содержательным компонентом ФГОС НШ 
являются личностные и универсальные (метапредметные) учебные действия. 

Приведем примеры заданий, основная цель которых – формирование 
предметных, личностных и универсальных (метапредметных) способов 
действий по основной содержательной линии «Человек и природа» (наличие 
других аналогичных заданий обозначено нумерацией соответствующих 
страниц учебников 1–4 классов). 

Задания, основная цель которых: 
1. Различать (узнавать) изученные объекты и явления живой и неживой 

природы; проводить простейшую классификацию изученных объектов природы 
на основе их существенных признаков, составлять таблицы. 
1. Тема «Проверь себя». «Растение живет, дышит, питается, размножается. 
Животное живет, дышит, питается, размножается,… В чем сходство и различие 
живых организмов?» (1 кл., с. 77). 
2. Тема «Проверь себя». «Ученые научились разгонять тучи и создавать 
искусственные дожди. Можно ли в таких случаях считать, что дождь изделие 
человека?» (1 кл., с. 76) 
3. Тема «Цветковые растения». «Как ты различаешь деревья, кустарники и 
травянистые растения?» (2 кл., ч. 1, с. 73)  
4. Тема «Какие части культурных растений используют люди?». «Задание всем 
присутствующим на заседании клуба: составить таблицу овощных, зерновых и 
бобовых растений своего края» (2 кл. ч. 1, с. 92) 
5. Тема «Ищем ответы на вопросы в учебнике». «Изучи таблицу. Объясни, как 
ее составили» (2 кл., ч. 1, с. 13) 
6. Тема «Свойства воды». «Перепиши таблицу в тетрадь и занеси в нее 
результаты своих наблюдений» (2 кл, ч. 1, с. 53)  
7. Тема «Сколько живут растения?» «Так в чем же сходство и различие 
однолетних, двулетних и многолетних растений?» (2 кл., ч. 1, с. 104) 
8. Тема «Разнообразие животных». «Проверь по Оглавлению, сколько групп 
животных должно быть в схеме. Вернись на с.5. Назови каждое из 
изображенных животных. Укажи группу, к которой оно относится» (2 кл, ч. 2, 
с. 8). 
9. Тема «Почва и ее состав». «Вспомни прогулки в осенний лес, рассмотри 
рисунок и кусочек почвы и докажи, что почва тесно связывает в одно целое 
живую и неживую природу» (3 кл., ч. 2, с. 32). 
10. Тема «План местности». «Назови все способы изображения земной 
поверхности, которые тебе известны. Какой способ самый подробный? Найди 
на плане села Мирного пляж. Расскажи, как дойди до него от дома Ивановых» 
(3 кл, ч. 1, с. 30) 
11. Тема «Береги свои легкие». «У каких из перечисленных организмов состав 
вдыхаемого и выдыхаемого воздуха отличается от нашего: у березы, дождевого 
червя, воробья?» (4 кл., ч. 2, с. 35). 
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12. Тема «Могут ли кусты бегать по степи?» «Рассмотри семена (рисунки) 
разных растений. Какие “приспособления” имеют эти семена для своих 
путешествий?» (4 кл., ч. 1, с. 172). 
Аналогичные задания: 1 кл. с. 6, 7, 18, 19, 20–23, 44…; 2 кл. Ч. 1: с. 60, 108…; 
Ч. 2: с. 5, 6, 8, 9, 14,…54,…; 3 кл. Ч. 1: с.19, 21, 24, 27, 30, 38, 45,49, 53, 56,…; 
Ч. 2: с. 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 17…; 4 кл. Ч. 1: с. 54, 59, 64, 73,…; Ч. 2: с. 9, 13, 
25, 29…; 

2. Описывать на основе иллюстрации или предложенного плана 
изученные объекты и явления живой и неживой природы, выделять их 
основные существенные признаки, выделять новое:  
1. Тема «Учимся читать карту». «Найди в нижней части физической карты 
России шкалу глубин и высот. Затем определи, какую глубину океанов и морей 
обозначает тот или иной цвет. Теперь найди Северный Ледовитый океан и его 
самые глубинные места, окрашенные в темно–синий цвет. Определи их 
глубину» (3 кл, ч. 1, с. 26). 
2. Тема «Глобус – модель Земли». «Прочитай про глобус – модель Земли. Этот 
материал тебе уже знаком. Но в нём есть и новые сведения. Выдели их» (3 кл, 
ч.1, с.7). 
3. Тема «Поле и ее обитатели». «Прочитай первые четыре абзаца. В основном 
этот материал вы обсуждали на заседаниях клуба во 2–м классе, но в нем есть и 
новые сведения. Выдели их» (3 кл., ч. 2, с. 55). 
4. Тема «Зачем и как люди заботятся о почве».«Задание для всех 
присутствующих на заседании школьного клуба: подготовить план весенних 
работ на пришкольном участке и обсудить его на заседании клуба» (3 кл., ч. 2, 
с. 39). 
5. Тема «Ледяная зона». «Задание для всех присутствующих на заседании 
школьного клуба: подготовить доклад об Арктике. Можно воспользоваться 
планом (предлагается готовый план)» (4 кл, ч. 1, с. 65). 
6. Тема «Зона лесов». «Помнишь ли ты план изучения природных зон? 
Перескажи его соседу по парте. Воспользуйтесь им при изучении зоны лесов» 
(4 кл., ч. 1, с. 84).  
7. Тема «Зона пустынь». «Все растения пустыни умеют доставать, запасать, 
экономить пресную воду или «пить» соленую. Что лучше других умеют делать 
такие растения, как саксаул, кактус, солянка?» (4 кл., ч. 1, с. 109). 
Аналогичные задания: 1 кл. с. 28, 29..; 2 кл., Ч. 1: с. 6, 11, 18, 58 и др.; Ч. 2: с. 6, 
9, 17, 18, 19, 25, 41 ….; 3 кл., Ч. 1: с. 7, 16, 17, 19, 26,…; Ч. 2: с. 5, 22, 23, 24, 
35….; 4 кл., Ч. 1: с. 55, 64, 65, 84,…; Ч. 2: с. 13, 17, 18, 19, 32…; 

3. Проводить несложные наблюдения и ставить опыты, используя 
простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы, следовать 
инструкциям и правилам при проведении экспериментов, делать выводы на 
основании полученных результатов. 
1. Тема «Органы чувств». «Проведи опыты и дай ответы. По каким признакам и 
с помощью каких органов чувств ты узнал(а), эти предметы?» ( 1 кл., с. 8–9) 
2. «Готовимся к школьной олимпиаде». «Обрати внимание на комнатные 
растения, которые стоят около окна. Их листья обращены к свету. Поверни эти 
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растения листьями от окна. Оставь их в таком положении на 3–4 дня. Как ты 
думаешь, что произойдет с листьями за эти дни? Через 3–4 дня вновь обрати 
внимание на положение листьев. Твое предположение подтвердилось? Объясни 
причину этого явления» (2 кл., ч.1, с.71). 
3. Тема «Свойства воды». «Используя инструкцию по проведению 
эксперимента, определи, какая вода течет у тебя дома: ПРОЗРАЧНАЯ, 
МУТНАЯ или СЛЕГКА МУТНАЯ» (3 кл., ч. 1, с. 89). 
4. Тема «Самый большой орган чувств». «Подними иголку со стола двумя 
пальцами. Затем тщательно вымой руки с мылом и насухо вытри. Попробуй 
теперь опять поднять иголку. Это будет не так–то просто сделать, потому, что 
ты смыл(а) липкую пленку. Не волнуйся – защитная пленка скоро образуется 
вновь» (4 кл., ч. 2, с. 16). 
5. Тема «Познакомимся с дыхательной системой». «Положи руку на грудь и 
глубоко вздохни. Ты заметил(а), что твоя грудная клетка расширилась? Теперь 
выдохни, и почувствуешь, как грудная клетка возвращается к своему обычному 
размеру. Ты только что ощутил(а) силу своих легких» ( 4 кл., ч. 2, с. 29). 
Аналогичные задания: 1 кл.: с. 8– 9, 27, 32, 35, 37, 42, 45,46, 58…; 2 кл. Ч. 1: 
стр. 15, 16, 21,–23, 45–50, 52–65, 100…; Ч. 2: с. 14, 47, 48,…; 3 кл. Ч. 1: с. 41, 48, 
51, 54, 55, 59–63,66, 68, 77, 85–88, 92, 98, 102–1110, 114, 116; ч.2: с.9, 10, 22–25, 
35–38,…; 4 кл. ч. 1: с. 55, 58,.. ч. 2: с. 16, 17, 29, 38, 41,.119, ..123, 124,..134, 139; 

4. Использовать словарь учебника (словари УМК), определители 
(гербарии) растений, дополнительный материал в Интернете в процессе 
изучения нового материала или при составлении плана рассказа, доклада, 
презентации. 
1. Тема «Условия жизни на планете Земля». «Ты прочитал в Словарике, что 
такое атмосфера? Влияет ли атмосфера на жизнь Земли? Дочитай текст. Выясни 
условия, необходимые для жизни на Земле» (2 кл. ч. 1, с. 42). 

2. Тема «Зона пустынь». «Все растения пустыни умеют доставать, 
запасать, экономить пресную воду или “пить” соленую. Что лучше других 
умеют делать такие растения, как саксаул*, кактус, солянка?» (4 кл., ч. 1, с. 109). 

3. Тема «Про дельфинов». «Если хочешь больше узнать о дельфинах, 
найди дополнительный материал в Интернете» ( 4 кл., ч. 1, с. 178). 

4. «Растения твоего края». «По своим наблюдениям, а также используя 
гербарий растений своего края и краеведческую литературу, назови растения и 
животных своего края. Составь соответствующие таблицы» ( 4 кл., ч. 1,с. 136). 

5. Тема «Что за зверь?». «А каких еще животных пустыни ты знаешь? 
Если хочешь больше узнать о пустынях, найди дополнительный материал в 
Интернете» (4 кл., ч. 1, с. 173) 

Аналогичные задания: 2 кл. Ч. 1: с. 7,14,15, 17, 18, 19, 20, 23, 29, 31, 40, 
42, 95, 103,104, 106…Ч. 2: с. 8, 9, 10, 14, 16, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 40, 51, 53, 59, 
63, 82, 94, 96, 99, 104, 105, 106…; 3 кл. Ч. 1: с. 9, 13, 14, 16, 23, 26, 28, 30, 35, 40, 
44..; Ч. 2: с. 12, 15, 16, 17, 18, 34, 43, 53, 57, 93, 108, 116, 132…; 4 кл. Ч. 1: с.49. 
51, 72, 86, 110, 112, 115, 119,…168,…172 … Ч. 2: с. 18…; 
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5. Использовать при выполнении задания иллюстративный материал 
учебника как план, иллюстрирующий последовательность сменяющих друг 
друга событий, как этапы постановки опытов или выполнения задания.  

1. Тема «Дикие животные». «Расскажи по рисункам, как появляется на 
свет лягушка (1 кл, с.52). Расскажи по рисункам, как птицы заботятся о своих 
питомцах?» (1 кл., с. 53) 

2. Тема «Холмы и овраги». «Перед тобою рисунок образования оврага. 
Расскажи, как овраг образуется?» (3 кл., ч. 1, с. 32). 

3. Тема «Природа будет жить». «Научно–популярная сказка Бориса 
Заходера «История гусеницы», которую вы читали на уроках литературного 
чтения, познакомила вас с тем, как развивается бабочка–крапивница. А знаешь 
ли ты, что и другие бабочки развиваются так же, как и крапивница? Рассмотри 
рисунки и расскажи о развитии бабочки–капустницы, кузнечика» (3 кл. ч. 2, 
с. 98–99) 

Аналогичные здания: 1 кл.: форзацы, с. 28, 29…52, 53…; 2 кл., ч. 1: с. 10, 
11, 13, 15,…; ч. 2: с. 7, 9, 11…; 3 кл., ч. 1: с. 100 ч. 2, с. 62–63, 65–67, 71, 89, 104, 
106, 109, 124, 122, 140…; 4 кл., ч. 1: с. 90, 95, 99, 105,117,… ч. 2: с. 26...; 

6. Использовать готовые модели (условные знаки, глобус, план, план–
карта, карта) для наблюдений, объяснения явлений природы, выявления 
признаков и свойств объектов 

1. Тема «Готовимся к школьной олимпиаде». «Поверхность Земли на 
карте обозначена условными знаками. Какие условные обозначения 
потребуются для составления карты вашего края» (3 кл., ч. 1, с. 42). «Почему в 
коридоре школы должен обязательно висеть план школьного здания?» (3 кл., 
ч. 1, с. 42). 

2. Тема «План местности». «Используя план местности села Мирного, 
расскажи соседу по парте, как ему дойти от школы до метеостанции. А он 
расскажет тебе, чем отличается план села Мирного от рисунка этого села. Как 
на плане показаны направления на север и на юг?» (3 кл., ч. 1, с. 30). 

3. Тема «Что такое погода?» «Рассмотри условные знаки на с.122 для 
ведения “Дневника наблюдений” за погодой. Составьте с соседом по парте план 
наблюдений за изменениями погоды. Запишите погоду сегодняшнего дня с 
помощью условных знаков» (3 кл., ч. 1, с. 121). 

4. Тема «Свойства полезных ископаемых». «План изучения свойств 
известняка» (3 кл., ч. 2, с. 22), «План изучения свойств мрамора» (3 кл., ч. 2, 
с. 23). «План изучения свойств глины и песка» (3 кл., ч. 2, с. 24–25). 

5. Тема «Как мы воспринимаем окружающий мир». «Четвертое заседание 
клуба. Задание для каждого из членов клуба: познакомиться с планом работы 
клуба на месяц, подготовить для учащихся вторых и третьих классов доклад об 
одном из органов чувств. 

Можешь придерживаться такой последовательности изложения: 
1) название органа чувств; 2) значение этого органа для жизни человека (или 
что человек чувствует с его помощью); 3) строение органа; 4) предупреждение 
заболевания органа» (4 кл., ч. 2, с. 43). 
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Аналогичные задания. 1 кл., условные обозначения: «Наблюдение», 
«Опыт», «Выскажи предположение», «Работа в парах», «Будь осторожен!»; 2 
кл., ч. 1: с. 13, 16, 31,…; ч. 2: с. 35–38…; 3 кл. ч. 1: с. 9, 10, 14, 22, 23, 24, 
27…..122, 123…; ч. 2: с. 22, 23, 24, 126, 128 ; ч. 2,с. 132…; 4 кл. ч. 1: с. 59, 66, 
80, 83, 84, 112, 122, 162…; ч. 2: с. 45…; 

7. Обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой 
природой, использовать их для объяснения бережного отношения к природе 
(осознать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее 
сохранение). 

1. Тема «Как связаны живая и неживая природа Земли». «Одноклассники 
Маши на уроке обсуждали, как связаны неживая и живая природа. Прочитай 
примеры, которые они привели. Можешь ли ты рассказать о своих 
наблюдениях?» (3 кл., ч. 1, с. 35–38). 

2. Тема «Как связаны живая и неживая природа Земли». «Члены 
школьного клуба “Мы и окружающий мир” проследили связи между неживой и 
живой природой на примере своего родного края. Прочитай их письмо. 
Приведи примеры из своих наблюдений за живой и неживой природой своего 
края». (3 кл., ч. 1, с. 39–41). 

3. Тема «Почему надо беречь полезные ископаемые?» «Уважаемые члены 
клуба “Мы и окружающий мир”, в чем заключается ваше бережное отношение 
к расходованию полезных ископаемых?» (3 кл., ч. 2, с. 29). 

4. Тема «Луг и человек». «Почему косилка при скашивании трав должна 
идти от центра к краю луга, а не от края луга к центру?» (3 кл., ч. 2, с. 82). 

5. Тема «Луг и человек». «Вместе с членами клуба внеси в Красную книгу 
вашего края названия растений и животных луга, которые нуждаются в охране» 
(3 кл., ч. 2, с. 82).  

6. Тема «Солнечная система». «Костя считает, что надо изучать 
Вселенную, так как наша планета неотделима от мира Космоса и развивается по 
единым с ней законам природы. Это необходимо еще и потому, что у людей 
Земли есть ответственность перед будущим Вселенной. Мы должны сохранять 
самое удивительное явление Вселенной – ЖИЗНЬ – на одной из ее крохотных 
песчинок – Земле. Как ты думаешь, Костя прав?»(4 кл., ч. 1, с. 53). 

Аналогичные задания: 1 кл.: с. 30, 31, 38, 39, 50–51…; 2 кл. ч. 1: с. 6–8, 41, 
43, 63, 82, 83,…: ч. 2: с. 8, 11, 14, 31…; 3 кл. ч. 1: с. 87, 91, 92, 93, 94,..ч. 2: с. 26, 
27, 29, 87…; 4 кл.; ч. 1: с. 73, 83, 92, 94, 103….  

8. Определять характер взаимоотношений человека с природой, находить 
примеры влияния этих отношений на природные объекты, на здоровье и 
безопасность человека (соблюдать правила экологического поведения в быту).  

1. Тема «Растения». «А какие лекарственные растения растут в твоем 
крае? Рассмотри рисунок слева. Какие лекарственные растения помогут оказать 
первую помощь в этом случае» (1 кл., с. 60). 

2. Тема «Свойства воды в твердом состоянии». «Поверхность льда 
гладкая и скользкая. ГОЛОЛЕД – опасное для людей явление неживой 
природы. Можно поскользнуться, упасть и получить травму. Прочитай советы 
врача Тамары Егоровны и обсуди их на заседании клуба» (3 кл., ч. 1, с. 70). 
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3. Тема «Безопасное поведение в лесу». «Восьмое заседание клуба. 
Задание для всех присутствующих: составить для первоклассников правила 
безопасного поведения в лесу (клещи, встреча с животными)» (3 кл., ч. 2, с. 74). 

4. Тема «Воздух – это смесь газов». «Классную комнату во время перемен 
проветривает дежурный, открывая форточки. А кто же “проветривает” 
атмосферу Земли ?» (3 кл., ч. 1, с. 101). 

5. Тема «Расти здоровым». «От чего зависит здоровье человека? 
Рассмотри схему. Дополнить тебе ее поможет Оглавление» (2 кл., ч. 2, с. 54). 

6. Тема «Готовимся к школьной олимпиаде». «Евдокия Васильевна 
рассказала членам клуба “Мы и окружающий мир” интересный исторический 
случай. Однажды к известному естествоиспытателю Чарльзу Дарвину пришли 
за советом фермеры. Они хотели узнать, как повысить урожай семян клевера. 
Ученый посоветовал: “Разведите как можно больше кошек”. Дарвин имел в 
виду, что цветки клевера опыляются шмелями, норки которых разоряют мыши. 
Но при чем тут кошки?» (3 кл., ч. 2, с. 138). 

7. Тема «Надо ли охранять болота?» «Люди думали, что, осушая болота, 
они не только расширяют земельные угодья, но и помогают природе. Так ли 
это?» (3 кл., ч. 2, с. 83). 

8. Тема «Готовимся к школьной олимпиаде». «Почему использование 
саксаула для отопления жилищ можно считать экологическим преступление?» 
(4 кл., ч. 1, с. 122). 

Аналогичные задания: 1 кл.: с. 60, 61, 62, 63…; 2 кл., ч. 1: с. 47, 56, 69, 
70..; 3 кл., ч. 1: с. 67, 69, 87; ч. 2: 26, 39, 79, 83, 94, 97; 4 кл., ч. 1, с. 120, 122, 
180… ч. 2: с. 33, 47. 

9. Использовать знания о строении и функционировании организма 
человека для сохранения и укрепления своего здоровья; осознанно выполнять 
режим дня, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях. 

1. Тема «Про тебя». «Рассмотри рисунок на странице 45. Назови части 
тела человека. Как и с помощью чего человек перемещается по суше и в воде?» 
( 2 кл, ч. 2, с. 44). 

2. Тема «Берегись простуды!» «Рассмотри рисунок на с. 77.Расскажи по 
рисунку, какие правила гигиены надо соблюдать?» ( 2 кл. ч. 2, с. 78). 

3. Тема «Советы врача». «Как помочь человеку, если он ничего не сломал, 
но у него из носа идет кровь? Отклонить голову назад? НИ В КОЕМ 
СЛУЧАЕ!...» (4 кл, ч. 2, с. 66). 

4. Тема «А не хочешь ли ты стать выше ростом?» «Проделай небольшой 
эксперимент…» (4 кл.,ч. 2, с. 128). 

Аналогичные задания: 2 кл. ч. 2: с. 44, 45, 47, 64, 65 …; 4 кл. ч. 2: с. 21, 23, 
64, 65, 128, 129, 139, 131, 132, 133, 134 ,135, 136, 137, 139, 141. 

 
Приведем примеры заданий (учебники 1– 4 кл.) по основным 

содержательным линиям блока «Человек и общество», основная цель которых – 
формирование как предметных, так личностных и универсальных 
(метапредметных) способов действий. (По каждому пункту будут приведены 
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типичные примеры. Аналогичные задания указаны нумерацией 
соответствующих страниц учебника по каждому классу.) 

 

Задания, основная цель которых научить школьника: 
1. Работать с картой: находить и показывать на карте Российскую 

Федерацию, Москву – столицу России, г. Санкт–Петербург, свой регион, 
главный город своего региона, города Золотого кольца, сухопутные и морские 
границы России; показывать и называть страны, граничащие с Россией, и др. 

1. Тема «Имя города, села поселка». «Ты посылаешь письмо в школьный 
клуб “Мы и окружающий мир”. Что ты указываешь после имени отправителя и 
имени получателя?» (2 кл., ч. 2, с. 93) 

2. Тема «Рождение города». «Найди и покажи соседу по парте на 
физической карте России Финский залив Балтийского моря. А он определит с 
помощью условных обозначений поверхность местности, на которой 
расположен город Санкт–Петербург» (3 кл., ч. 2, с. 128). 

3. Тема «Полезные ископаемые твоего края». «Рассмотри карту полезных 
ископаемых России на с. 134–135. Какими условными знаками обозначены на 
карте различные полезные ископаемые? Определи положение твоего края на 
этой карте. Какие полезные ископаемые добывают в твоем крае?» (4 кл. ч. 1, 
с. 133). 

4. Тема «Значение лесов». «Рассмотри рисунок–схему на с. 72. Составь по 
рисунку–схеме план рассказа о значении такого природного сообщества, как 
лес» (3 кл., ч. 2, с. 71). 

Аналогичные задания: 1 кл.: Карта Российской федерации как 
иллюстрация строк Гимна: «От южных морей до полярного края раскинулись 
наши поля и луга» (с. 65–71); 2 кл., ч. 2: с. 93, 94…; 3 кл. ч. 2: 1-й форзац – 
карта «Золотое кольцо России», 2-й форзац – план-карта Санкт–Петербурга, 
с. 128, 132, 133…; 4 кл. ч. 1: с. 8, 9, 134–135, 136, 142, 143 ,144, 146–147; ч. 2: 
с. 69, 70–71, 90. 

2. Различать государственную символику РФ, символику городов России, 
описывать достопримечательности Москвы, Санкт–Петербурга, городов 
«Золотого кольца», своего края. 

1. Тема «День Конституции России». «Рассмотри на странице 116 
Государственный герб России. Назови его цвета. Какие фигуры на нем 
изображены?» (2 кл.,ч. 2, с. 115). 

2. Тема «Золотое кольцо России». «Посмотри страницах 110–120 
учебника и назови соседу по парте, в каких городах мы “побываем”, 
присоединившись к автобусной экскурсии, в которой участвовали Маши и 
Миша Ивановы, Костя Погодин, Таня Перова и другие ребята из школы. А 
сосед по парте, прежде чем отправляться в путешествие по “Золотому кольцу”, 
отметит предполагаемый маршрут на плане–карте, находящейся в тетради для 
самостоятельной работы» (3 кл, ч. 2, с. 109). 

3. Тема «Золотое кольцо России». «Как ты думаешь, фотография какого 
города “Золотого кольца” украшает начало главы “Путешествие в прошлое?” В 
каких городах, кроме Москвы, есть кремли?» (3 кл, ч. 2, с. 123). 
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4. Тема «Путешествие по Санкт–Петербургу» (десятое заседание клуба). 
«Задание всем присутствующим на заседании школьного клуба: рассмотрите на 
форзаце план–карту города, отметьте на плане–карте в тетради для 
самостоятельной работы те места, которые хотелось бы посетить во время 
экскурсии по городу. 

– Найди на плане–карте города Петропавловскую площадь, где 
установлен памятник основателю города – Петру I. 

– Рассмотри герб Санкт–Петербурга. Какой из якорей означает, что город 
– речной порт, а какой говорит о том, что город имеет выход к морю? О чем 
говорит скипетр в центре герба? 

– Найдите на плане–карте Адмиралтейство. Рассмотрите, как 
расположена эта крепость по отношению к реке Неве. 

– Найди на плане–карте Домик Петра, а напротив него, через реку, 
Летний дворец царя. Он находится в том месте, где берет свое начало река 
Фонтанка» (3 кл., ч. 2, с. 124–136). 

Аналогичные задания: 2 кл., ч.2: форзац «Золотое кольцо России» с 
иллюстрациями гербов каждого из городов; форзац « План-карта г. Санкт–
Петурбурга (XVIII в.)»; с. 112, 114, 116, 117, 120…; 3 кл., ч. 2: с.109, 112, 115, 
117, 123…; 4 кл., ч. 2: с. 69–71. 

3. Различать прошлое, настоящее и будущее, соотносить изученные 
исторические события с датами (ориентироваться в важнейших для страны 
событиях), конкретную дату с веком; находить место изученных событий на 
«ленте времени». 

1. Тема «Имя города, села поселка». «На рисунке ты видишь, как 
строилось село Мирное. Почему ему дали такое имя? Чем необычно старое 
написание названия? На письмах, которые получали сельчане от родных и 
друзей, было написано: “В село Мiрное”» (2 кл., ч.2, с.95) 

2. Тема «История Московского Кремля». «Как ты думаешь, почему 
Кремль со временем оказался в центре столицы?» (2 кл., ч. 2, с. 98). 

3. Тема «Общий дедушка». «Кого из родственников называют 
прадедушкой? Кто был прадедом Ивана III, построившего более 500 лет тому 
назад Московский Кремль из красного кирпича?» (2 кл., ч. 2, с. 109). 

4. Тема «Лента времени». «Рассмотри рисунок и схему. Расскажи соседу 
по парте, что изображено на этой схеме. А он объяснит тебе, почему ее можно 
назвать лентой времени одного года» (3 кл., ч. 2, с. 104). 

5. Тема «Лента времени». «Безусловно, ты знаешь, в какое время года ты 
родился(лась) и в каком году. А можешь ли ты сказать, в каком веке это было?» 
(3 кл., ч. 2, с. 105). 

6. Тема «Лента времени». «Рассмотри ленту времени и расскажи соседу 
по парте, в каком веке произошли эти события. А он напомнит тебе имена 
великих князей, с которыми эти события связаны» (3 кл., ч. 2, с. 106). 

7. Тема «Древние славяне». «Найди в прочитанном тексте параграфа те 
абзацы, где говорится, что жизнь древних славян тесно связана с природой и 
зависит от нее» (4 кл., ч. 1, с. 14). 
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8. Тема «Древние славяне». «Сколько веков отделяет время возведения 
первых стен Московского Кремля от нашего века? Кого считают основателем 
Москвы? Какие более древние города ты знаешь?» (4 кл., ч. 1, с. 7). 

9. Тема «Первые Московские князья». «Рассмотри свиток на с. 37. Назови 
годы правления первого московского князя – Даниила Александровича, 
московских князей – Ивана Даниловича (Калиты) и его внука Дмитрия 
Донского» (4 кл., ч. 1, с. 36). 

Аналогичные задания: 3 кл., ч.: с. 106, 107, 108, 112, 115, 117, 123, 126…; 
4 кл. ч. 1: с. 7, 8, 9, 11, 14…; 

4. Используя дополнительные источники информации (словарик 
учебника, словари русского языка УМК, Интернет, книги из школьной 
библиотеки, материалы краеведческого музея и др.), находить факты, 
относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям наших предков. Страницы, 
содержащие адреса дополнительного материала в Интернете: 2 кл., с. 122, тема 
«Верования древних славян»; 3 кл., с. 187, темы «Верования древних славян», 
«Праздники древних славян» (адреса в хрестоматии); 4 кл., с. 187, темы: 
«Начальная русская летопись», «Верования древних славян», «Праздники 
древних славян», «Древняя Русь».  

5. Оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 
группах (школьный коллектив, семья, общество). 

1. Задания по форзацу учебника: 1 класс: «Правила поведения в школе»; 
2 класс, ч. 1: «Правила поведения в классном коллективе»; 2 класс, ч. 2: 
«Взаимопомощь в семье». 

2. Рассмотри рисунок. «Как дедушку Ваню могут поздравить живущие 
далеко родственники?» (2 кл, ч. 2, с. 107). 

3. Тема «Экскурсия в город». «Открой последнюю страницу учебника. 
Прочитай, в какой типографии он напечатан. В каком городе она расположена. 
Обсуди с соседом по парте, почему типографии важны для всей страны» (2 кл., 
ч. 2, с. 105). 

4. Тема «Поверхность и водоемы твоего края». «А что можешь сделать 
ты? Обсудите план мероприятий по охране поверхности земли родного края. 
Включите его в общий план школьных мероприятий по охране окружающей 
среды» (4 кл., ч. 1, с. 132). 

6. Соблюдать правила личной безопасности и безопасности окружающих, 
понимать необходимость здорового образа жизни. 

1. Тема «Правила безопасного поведения в городе» (1 кл., с. 72–73).  
2. Тема «Экскурсия в город». «Какие правила надо соблюдать во время 

экскурсии в город?» (2 кл., ч. 1, с. 104). 
3. Тема «Твоя безопасность на улице» (двенадцатое заседание клуба). 

«Задание всем присутствующим: составить правила безопасного поведения на 
улице и правила действий в опасных ситуациях» (2 кл., ч. 2, с. 80). 

4. Тема «Твоя безопасность дома». «В квартире многоэтажного дома тебя 
ждут родители. Ты подходишь к подъезду. Можно ли сказать, что все 
опасности уже позади?» (2 кл., ч. 2, с. 87). 



 

 47 

5. Тема «Готовимся к школьной олимпиаде». «Ваша семья пошла в лес, 
расположенный к северу от села. В каком направлении вы будете возвращаться 
домой? Сверь показания природных ориентиров с показаниями компаса» (3 кл., 
ч. 1, с. 42). 

6. Тема «Готовимся к школьной олимпиаде». «Во время еды пища изо рта 
попадает в глотку. От глотки по трахее воздух направляется к легким. Зная все 
это, что ты должен посоветовать первокласснику, который весело смеется в 
школьной столовой с набитым пищей ртом?» (4 кл., ч. 2, с. 68). 

Аналогичные задания: 2 кл., ч. 2: с. 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 
92…; 4 кл., ч. 2: с. 19, 23, 33, 34, 35, 42, 47, 61, 64, 65, 66. 

7. Воспитывать пиетет к культовым сооружениям и уважение к чувствам 
верующих людей. 

1. Тема «Золотое кольцо России». « – Неужели мы никогда не увидим 
фрески Гурия Никитина и Силы Савина? – огорчился Миша. – Увидим! Но не в 
Ярославле, а в Костроме! – успокоила Мишу Людмила Андреевна. – Ведь они 
костромские художники. Там мы их фрески и посмотрим» (3 кл., ч.2, с.117) 

2. Тема «Вера в Единого Бога и сохранение традиционной обрядовости». 
«Почему люди, которые признают Единого Бога (христиане, мусульмане, 
иудеи), ходят в разные храмы? Так, например, друзья Маши и Миши вместе с 
родителями ходят в христианский храм. Они верят в Иисуса Христа. А дедушка 
и бабушка Рашида, друга Кости, ходят в мечеть. Они верят в Аллаха. Родители 
Сени ходят в Синагогу и верят во Всевышнего Бога. А у Тани Перовой 
прабабушка живет в Бурятии. Она поклоняется Будде и ходит в буддийский 
храм» (4 кл., ч. 1, с. 39, 40).  

3 кл., ч. 2: с. 108–122. 4 кл., ч. 1: с. 39–49; с. 185–186  
Иллюстрации: храмовый комплекс в Москве, в районе Владикино, 

включающий храмы трех религий, конец XX века (с. 40–41). Памятники 
иудейской культуры, XIX век (с. 46). Памятники буддийской культуры. Индия, 
Аджанта, VI–VII века (с. 46). Памятник христианской культуры, начало XV 
века (с. 47). Памятники мусульманской культуры, VII и XVI века (с. 47). 

8. Проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 
договоренности и правила (в том числе правила общения со взрослыми и 
сверстниками в официальной обстановке школы). 

1. Тема «Дорогой друг!» Разработка и установка предупредительных 
знаков с целью охраны окружающей среды (1 кл., с. 62–63). 

2. Тема «День Конституции России». «Ты уже учишься во 2–м классе и 
знаешь права и обязанности школьника. Как ты понимаешь свое право на 
отдых? Можно ли не делать уроки, если не хочется?» (2 кл., ч. 2, с. 114). 

3. Тема «День Конституции России». «О каких правах, записанных в 
Конституции, ты можешь рассказать?» (2 кл., ч. 2, с. 115). 

 

* * * 
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На примере разных учебных предметов (русский язык, литературное 
чтение, математика, окружающий мир) показано, какие личностные результаты 
и универсальные учебные действия могут достигаться (формироваться) при 
изучении конкретных тем разработчики программ в образовательном 
учреждении могут использовать подобную логику при создании собственного 
варианта Образовательной программы. 

Личностные и метапредметные результаты сформулированы в 
соответствии с показателями (характеристиками) планируемых результатов 
освоения Образовательной программы.  

Предметные результаты связаны с требованиями Стандарта, Примерной 
программы, а также УМК «Перспективная начальная школа». 
Сконструированная подобным образом взаимосвязь УУД с содержанием 
учебных предметов позволит более эффективно создавать рабочие учебные 
 программы, сделать определенной и конкретной систему оценивания 
достижений обучающихся при получении начального образования. 

4.5. Преемственность связей формирования УУД при переходе от 
дошкольного к начальному общему образованию.  

Авторский коллектив, разработавший материалы для  проектирования  
Образовательной  программы, предлагает для решения задач преемственности 
дошкольного и начального общего образования использовать комплект 
 программ  «Предшкола нового поколения», который связан с УМК 
«Перспективная начальная школа» (Предшкола нового поколения. 
Концептуальные основы и  программы  /Сост. Р.Г.  Чуракова. – М.: 
Академкнига / Учебник, 2010). 

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

«Предшкола нового поколения» включает программы социально–
личностного, познавательно–речевого и художественно–эстетического 
воспитания, нацеленные на выравнивание стартовых возможностей детей 
старшего дошкольного возраста в процессе подготовки к обучению в школе.  

Комплект «Предшкола нового поколения»:  
● ориентирован на светский характер образования, на общечеловеческую 

(мировую) культуру и соответствует российским культурным традициям; 
● построен на принципе личностно–ориентированного взаимодействия 

взрослых с детьми с учетом относительных показателей детской успешности; 
● обеспечивает целостность педагогического процесса посредством 

взаимосвязи и взаимозависимости целей и задач образования, воспитания и 
развития; 

● учитывает вариативность организационных форм дошкольного 
образования; 
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● предусматривает оптимальную нагрузку на ребенка, 
предупреждающую перегрузку. 

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

Преемственность образовательных программ «Предшколы нового 
поколения» и УМК «Перспективная начальная школа» обеспечивается: 

– отбором содержания образования, адекватного возрастным 
особенностям детей; 

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

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

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

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

 

Таблица 6 
 

Преемственность планируемых результатов формирования УУД 
(дошкольное и начальное общее образование) 

 

Программы 
комплекта 

«Предшкола 
нового 

поколения» 

Планируемые результаты 
дошкольного образования в 

комплекте «Предшкола 
нового поколения» 

Планируемые результаты реализации 
Образовательной программы 

(начальная школа) 

Программа 
развития 
сенсорных 
эталонов и 
элементарных 
математических 
представлений 

Формирование 
познавательных УУД: 
– классификация 
(объединение по группам); 
– анализ (выделение 
признака из целого 
объекта); 
– сравнение (выделение 

Познавательные УУД (логические): 
– подведение под понятие на основе 
распознавания объектов, выделения 
существенных признаков; 
– анализ, синтез, сравнение, сериация; 
– классификация по заданным 
критериям; 
– установление аналогий;  
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признака из ряда 
предметов); 
– обобщение (выделение 
общего признака из ряда 
объектов); 
– синтез (объединение в 
группы по одному (двум) 
признакам; 
– сериация (установление 
последовательных 
взаимосвязей 

– установление причинно–
следственных связей;  
– построение рассуждения; 
– обобщение. 
Личностные результаты 
(самоопределение):  
готовность и способность 
обучающихся к саморазвитию. 

Формирование: 
– сенсорного опыта; 
– представлений о числах и 
цифрах, арифметических 
действиях, операции 
измерения; представления 
о форме 

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

 

Формирование УУД, 
направленных на: 
– выполнение инструкций, 
готовность отвечать на 
вопросы, обсуждать со 
взрослым возникшую 
проблему, поддерживать 
разговор; 
– готовность выбирать для 
себя род занятий из 
предложенных на выбор  

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

Формирование УУД, 
направленных на участие в 
совместной деятельности 

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

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

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

Программа по 
окружающему 
миру 

Контроль своей 
деятельности по результату 

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

 

Программа по 
началам 
обучения 
грамоте 

Формируемые УУД: 
– удерживать внимание, 
слушая короткий текст, 
который читает взрослый, 
или рассматривая 
репродукцию; 
– выполнять инструкции 
взрослого; 
– обсуждать со взрослым 
возникшую проблему, 
поддерживать разговор; 
– по требованию взрослого 
исправлять свою ошибку, 
если не получилось сразу 
выполнить задание 
правильно; 
– пользоваться книгой и 
простейшими 
инструментами 

Коммуникативные УУД 
(взаимодействие): 
– формулировать собственное мнение 
и позицию; 
– задавать вопросы, строить понятные 
для партнёра высказывания;  
– строить монологичное 
высказывание;  
– вести устный и письменный диалог в 
соответствии с грамматическими и 
синтаксическими нормами родного 
языка; 
– слушать собеседника. 
Познавательные УУД (общеучебные):  
– использовать общие приёмы 
решения задач; 
– ставить и формулировать проблемы; 
– осознанно и произвольно строить 
сообщения в устной и письменной 
форме, в том числе творческого и 
исследовательского характера; 
– осуществлять смысловое чтение; 
– выбирать вид чтения в зависимости 
от цели. 
Личностные результаты 
(смыслообразование): мотивация 
учебной деятельности (социальная, 
учебно–познавательная и внешняя) 

 

Программа по 
развитию речи 

Формируемые УУД: 
– умение строить 
развернутый ответ на 
вопрос; 
– умение пояснять, 
аргументировать свой 
ответ;  
– умение приходить к 
обобщению с опорой на 
иллюстрации к тексту;  
– умение работать в паре;  
– умение коротко 
пересказывать главные 
события небольшого текста 

Познавательные УУД 
(информационные): 
– поиск и выделение необходимой 
информации из различных источников 
в разных формах (текст, рисунок, 
таблица, диаграмма, схема); 
– сбор информации (извлечение 
необходимой информации из 
различных источников; дополнение 
таблиц новыми данными); 
– обработка информации 
(определение основной и 
второстепенной информации);  
– анализ информации; 
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с опорой на систему 
пошаговых вопросов 

– передача информации (устным, 
письменным, цифровым способами) 

 

Программа по 
художественно–
эстетическому 
развитию 
дошкольников 

Формируемые УУД: 
– удерживать внимание; 
– пользоваться книгой; 
– выполнять инструкцию 
взрослого; 
– обсуждать со взрослыми 
возникшую проблему; 
– находить и 
формулировать 
простейшие причинно–
следственные связи и 
закономерности 

Личностные результаты 
(самоопределение): готовность и 
способность обучающихся к 
саморазвитию. 
Личностные результаты 
(смыслообразование): мотивация 
учебной деятельности (социальная, 
учебно–познавательная и внешняя). 
Регулятивные УУД (целеполагание): 
формулировать и удерживать 
учебную задачу. 
Коммуникативные УУД 
(взаимодействие, управление 
коммуникацией) 

 
Из таблицы видно, что комплект парциальных программ «Предшкола 

нового поколения» в полной мере обеспечивает (с точки зрения планируемых 
результатов) взаимосвязь УУД, формируемых при получении дошкольного 
образования и в начальной школе. 

Анализ целевого, содержательного, организационно–педагогического и 
результативного компонентов позволяет сделать вывод о преемственности 
программы «Предшкола нового поколения» с требованиями Стандарта и УМК 
«Перспективная начальная школа», следовательно – о целесообразности ее 
использования при опробации и реализации Образовательной программы. 

 

2.2   ПРОГРАММЫ 
ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ И КУРСОВ 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Согласно требованиям Стандарта,  программы  отдельных учебных 
предметов, курсов должны обеспечивать достижение планируемых результатов 
освоения  основной  образовательной  программы  начального общего 
образования.  

Общая характеристика учебных предметов развивающей личностно–
ориентированной системы «Перспективная начальная школа» 

 
Обучение грамоте  
Цель курса — обучение первоначальному чтению и письму на основе 

ознакомления учащихся с наиболее общими закономерностями устройства и 
функционирования графической системы русского языка, что является важным 
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и необходимым условием формирования у них полноценных языковых знаний 
и умений.  

Обучение письму идет параллельно с обучением чтению с учетом 
требований координации устной и письменной речи. 

Теоретической основой обучения грамоте (чтению и письму) является 
звуковой аналитико–синтетический принцип в его современной 
интерпретации. В учебном процессе этот принцип реализуется через 
графическое действие, имеющее сложную фонемно–буквенную природу и 
реализующееся через звуковой анализ произносимых и воспринимаемых на 
слух слов, перекодирование их звуковой формы в графическую (в процессе 
письма), и наоборот (в процессе чтения), а также понимание значения 
воспроизведенных языковых единиц — слов, сочетаний слов, предложений и 
текста. 

Овладение графическим действием в период усвоения грамоты — 
важнейшая задача обучения первоклассников, так как на основе этого действия 
у учащихся формируются общеучебные умения, навыки чтения и письма, без 
которых невозможно их дальнейшее полноценное обучение. 

В процессе усвоения грамоты у детей формируются первоначальные 
представления об основных единицах системы русского языка (звук, слово, 
словосочетание, предложение, текст), развивается фонематический слух, 
культура звукопроизношения. Они овладевают умением, во–первых, 
воспроизводить вслух звуковую форму слова на основе условных моделей 
разного уровня абстракции: геометрических фигур (квадратов, кружков) и 
системы специальных транскрипционных знаков; во–вторых, умением 
перекодировать фонетическую запись речи в соответствующие буквы 
(печатные или письменные), в–третьих, воссоздавать звуковую форму слова по 
его буквенной модели, то есть читать. Вместе с тем учащиеся овладевают 
технологией начертания письменных букв и их соединений в слогах, словах и 
предложениях. 

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

(слоговым) принципом русской графики и принятыми в ней правилами 
обозначения твердости–мягкости согласных и передачей на письме звука [й’]. 

Гласные звуки (а, о, у, э, ы, и) и соответствующие буквы, обозначающие 
эти звуки, изучаются в первую очередь, так как они образуют слоги, на основе 
которых дети знакомятся с технологией чтения. 

После гласных изучаются сонорные звуки, что обусловлено тем, что они 
противопоставлены только по признаку твердости–мягкости и не имеют пары 
по глухости–звонкости (а звук [й’] не имеет пары и по твердости–мягкости). На 
примере именно этой подгруппы согласных букв вводится понятие 
позиционного принципа графики, который гласит, что узнать значение буквы 
можно только по ее окружению. Это можно показать с помощью изученных 
ранее букв гласных звуков, а именно: «а, о, у, э, ы», обозначающих твердость 
предшествующих согласных, а «и» — их мягкость. 
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Кроме того, изучение звука [й’] в этой группе позволяет познакомить 
детей с двумя функциями букв «е, ё, ю, я»: 1) обозначать два звука — [й’] и 
гласный, 2) обозначать гласный звук и указывать при этом на мягкость 
предшествующего согласного. 

Дети знакомятся с употреблением мягкого знака для обозначения 
мягкости согласных. 

На следующем этапе при изучении парных звонких-глухих согласных 
дети имеют возможность закрепить правила обозначения твердости–мягкости 
согласных и звука [й’] на письме на достаточно обширном словесном 
материале. 

Затем они упражняются в звуковом анализе и чтении слов с 
разделительными «ь» и «ъ» и лишь потом изучают непарные по глухости–
звонкости шумные согласные звуки и знакомятся с некоторыми 
традиционными правилами написания сочетаний шипящих и «ц» с различными 
гласными. 

При подборе словесного материала «Азбуки» в заданной 
последовательности была использована компьютерная технология (программа 
«АБВ» Ю.А. Агаркова), что позволило создать специальные тексты для чтения, 
максимально насыщенные словами с изучаемыми на данном уроке звуками и 
буквами. Поэтому первоклассник в сравнительно короткий промежуток 
времени (при чтении лишь одной страницы текста) концентрированно 
упражняется в чтении слов, насыщенных буквой изученных звуков, и, 
следовательно, учится перекодировать буквы в соответствующие звуки. 

Помимо специально созданных текстов для чтения, в «Азбуку» включены 
произведения других жанров: стихи, загадки, пословицы, поговорки, 
скороговорки, потешки, дразнилки, приговорки, считалки, то есть то, что 
отвечает возрастным потребностям шестилетнего ребенка и способствует 
формированию у него познавательного интереса. 

Развитие фонематического слуха и культуры звукопроизношения 
шестилетних детей на уроках грамоты достигается путем использования в 
«Азбуке» следующих приемов: а) наращивания и б) реконструирования слов. 
Суть наращивания заключается в постепенном увеличении количества звуков в 
слове, что приводит к изменению исходных слов и образованию новых. 
Например: ша — груша — грушка — грушевый (сок); бы — был — были — 
былина — былинный; пе — пей — репей — репейник. Это не только существенно 
обогащает лексический материал «Азбуки», но и, главное, создает условия для 
развития наблюдательности и формирования у обучающегося техники 
осознанного чтения. Чтение слов в таких цепочках реализуется сразу на двух 
уровнях: а) слоговом нараспев и б) орфоэпическом, то есть с учетом ударения. 
В этом заключается технология овладения первоначальным чтением. 

Также используется прием реконструирования слов, что позволяет 
первокласснику наблюдать за тем, как дополнение или изменение места лишь 
одного звука в слове приводит к полному изменению его значения. Например: 
ива — нива, сон — слон, батон — бутон, зайка— лайка, игра — игла. 
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Особой задачей для шестилетних учащихся является усвоение форм 
печатных и письменных буквенных знаков. В связи с этим на основе 
структурно–системного подхода к совокупностям печатных и письменных букв 
были разработаны элементы–шаблоны для их конструирования. Ребенок имеет 
возможность на уровне практического действия (руками) самостоятельно 
воссоздать форму изучаемой буквы. 

Параллельно с обучением чтению в 1–м классе дети должны овладеть и 
письмом. Природа письма в отличие от чтения характеризуется не только 
слухо–артикуляционным и зрительно–двигательным звеньями, но и 
рукодвигательным компонентом, который реализуется в процессе 
двигательного воспроизведения (письма) букв и их комплексов (слогов и слов) 
на бумаге и представляет собой специфику письма как учебного предмета в 
начальной школе. Письмо как сложное речерукодвигательное действие по мере 
выработки автоматизированности становится графическим навыком. 

Обучение первоначальному письму осуществляется с учетом его 
особенностей, с одной стороны, как интеллектуально-речевого действия, а с 
другой — как рукодвигательного действия. А именно: у детей формируются 
дифференцированные представления, во-первых, о звуках-фонемах, во-вторых, 
о зрительно-двигательных образцах обозначающих их букв и, в-третьих, о 
соотношении звуковой и графической форм слова. 

Период обучения письму, так же как и чтению, состоит из трех этапов: 1) 
подготовительного, 2) основного (звукобуквенного) и 3) заключительного. 

На подготовительном этапе «(Тетрадь по письму № 1)» первоклассники 
знакомятся с девятью структурными единицами, или элементами графической 
системы письменных букв русского алфавита. Элементы даны в виде линий и 
полосок, идентичных по форме этим линиям, то есть шаблонов для 
конструирования письменных букв. Дети узнают названия элементов-линий и 
элементов-шаблонов, обращают внимание на их размер (целый, половинный, 
четвертной) и учатся писать элементы-линии по алгоритму на 
соответствующей разлиновке тетради, соблюдая правила посадки и 
пользования письменными принадлежностями. 

На основном этапе обучения первоначальному письму, который 
соответствует также основному (звукобуквенному) этапу обучения чтению по 
«Азбуке» (Тетради по письму № 1, № 2, № 3), первоклассники овладевают 
написанием всех письменных букв и их соединений в слогах, словах, 
предложениях. 

На заключительном этапе (в процессе обучения русскому языку) 
проводится работа по исправлению графических и каллиграфических ошибок в 
письме детей и закреплению элементарного графического навыка, так как 
именно на этой основе в последующих 2–4–м классах начальной школы у 
учащихся вырабатывается полноценный графический навык. 

обучение первоначальному чтению и письму на основе ознакомления 
учащихся с наиболее общими закономерностями устройства и 
функционирования графической системы русского языка, что является важным 
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и необходимым условием формирования у них полноценных языковых знаний 
и умений. 

В процессе усвоения грамоты у детей формируются первоначальные 
представления об основных единицах системы русского языка (звук, слово, 
словосочетание, предложение, текст), развивается фонематический слух, 
культура звукопроизношения. Они овладевают умениями, во–первых, 
воспроизводить вслух звуковую форму слова на основе условных моделей 
разного уровня абстракции; во–вторых, перекодировать фонетическую запись 
речи в восстанавливающие буквы; в–третьих, воссоздавать звуковую форму 
слова по его буквенной модели. Вместе с этим учащиеся овладевают 
технологией начертания письменных букв и их соединений в слогах, словах и 
предложениях. 

 
Русский язык 

 

Программа систематического курса русского языка разработана в 
соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта, сделавшего упор на формирование УУД, на 
использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 
повседневной жизни. 

Учет психологической характеристики современного школьника 
потребовал пересмотра некоторых важных теоретических позиций, 
продумывания особого гуманитарного статуса учебно–методического 
комплекта по русскому языку, включения в его корпус той словарной и 
орфоэпической работы, которая никогда ранее не практиковалась как система. 

1. А. Обязательный учет реальных норм произношения на 
территории огромной страны. Это касается разных сторон преподавания 
языка — и практической, и теоретической, например, одной из ведущих 
орфографических проблем — проблемы безударных гласных. Для многих 
территорий, на которых распространено полногласие, нет проблемы 
чередования звуков [о] и [а] в первой предударной (и даже во второй 
предударной!) позиции. Поэтому традиционный вариант рассмотрения 
проблемы безударных гласных здесь не срабатывает, является неубедительным. 
Это касается и теоретических проблем, поскольку отражается на формировании 
понятийного аппарата. При учете существования территорий, на которых 
распространено полногласие, невозможно пользоваться определением 
орфограммы, к которому мы привыкли. Это понятие должно быть 
ориентировано не на подчеркивание расхождения между произношением и 
написанием, а на существование вариантов произношения и необходимость 
правильного выбора написания.  

Б. Учет реальных норм произношения предполагает и учет 
статистики самых частотных ошибок произношения, связанных, во–первых, 
с неправильным ударением, а во–вторых, с искажением произношения 
отдельных звуков. Это требует организации специальной работы, связанной с 
неоднократным возвращением к одним и тем же лексическим единицам, 
употребляемым в разном контексте для реального освоения норм правильного 



 

 57 

произношения. Это требует и введения в обиход (и включения в корпус УМК) 
орфоэпического словаря, к которому школьник постоянно отсылается для 
решения конкретной орфоэпической задачи.  

2. Учет того, что с каждым годом в классах растет процент учащихся, 
для которых русский язык является вторым, а не первым языком, на 
котором они говорят. Не учитывать этого в структуре материала учебника 
означает не только игнорировать важнейшую проблему адаптации этой части 
класса к доминирующей языковой среде, но и искусственно тормозить 
языковое развитие русскоговорящей части класса. Учитывая тот факт, что в 
русском языке господствует флексийный (через окончания) способ связи слов в 
предложении, совершенно ясной становится задача именно 2 класса: постоянно 
обращать внимание детей на ПРИЧИНЫ разницы окончаний знаменательных 
частей речи в словосочетаниях и в предложениях. Решение этой задачи требует 
создания многочисленных ситуаций, которые позволяют детям осознавать 
различие существительных по родам, осознавать разницу окончаний 
прилагательных, согласованных с существительными, и причины этой разницы.  

Специально организованная по другим основаниям орфоэпическая работа, 
о которой мы уже говорили выше, также является чрезвычайно важной и для 
решения проблем двуязычных детей.  

Постоянная работа с обратным словарем (включенным в корпус УМК), в 
котором языковой материал выстроен с учетом суффиксального способа 
словообразования как господствующего в русском языке и флексийного 
способа связи слов в предложении, также способствует не только 
сознательному, но и подсознательному освоению системы языка.  

3. Учет того, что практически каждый ребенок, приходящий в 
начальную школу, — это ребенок со своим набором логопе–дических 
проблем, потребовал разработки специальной системы 
упражнений, цель которой — усиленное формирование фонематического слуха 
на протяжении первых двух лет обучения. В течение первого года обучения 
каждый школьник осваивает базовые звуковые оппозиции (к которым 
относятся гласные и согласные, внутри гласных — [а]–[о]; внутри согласных — 
[м]–[п], [т,]–[д,], [д]–[н] и др.). В течение второго года обучения школьники 
переходят к закреплению базовых оппозиций, а также к тренировке различения 
периферических оппозиций, которые важны для усвоения круга орфограмм 2 
класса, связанных с правописанием шипящих, звонких–глухих парных 
согласных, разделительных знаков. Это прежде всего оппозиции: свистящие-
шипящие, шипящие между собой, свистящие между собой, звонкие-глухие 
парные согласные. Без внимания не остаются также оппозиции [р]–[л], [л]–[л,] 
[л,]–[в,], [л]–[й,], [р]–[й,], [р,]–[л,], [г]–[х], [в]–[д], [ф]–[п], [ш]–[ф], [ч,]–[т,] и др. 
Из большого числа периферических оппозиций предпочтение отдано именно 
тем, неразличение которых дает максимальное количество дисграфических 
ошибок. Разработанная система упражнений (включающая так называемую 
звукобуквенную зарядку и последовательную работу с орфоэпическим 
словарем) постепенно подводит школьников к пониманию многих 
фонетических закономерностей. Например: в каких случаях пишутся 
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разделительные ь и ъ знаки; почему парные звонкие согласные на конце слова 
заменяются глухими; как и почему используются приставки о– и об–, и др. Эта 
система работы в итоге приводит к правильному определению корней слов и 
(что очень важно!) к правильному выделению окончаний. 

4. Учет того, что ученик начальной школы — это не только 
городской, но и сельский ребенок, привел к тому, что в качестве того 
жизненного опыта, на который ориентировались авторы комплекта, был выбран 
жизненный опыт ребенка, проживающего в провинции и в сельской местности. 
Та картина мира, которая выстраивается в учебниках комплекта путем 
разворачивания внешней интриги, обладает узнаваемостью для большинства 
учащихся. Те психологические характеристики, которыми отличаются 
разновозрастные дети — герои учебников, являются достоверными, вызывают 
доверие учащихся, стремление общаться (переписываться) с ними. 
Интерактивная переписка, которая заложена как методический прием в 
комплект учебников, — это тоже форма реакции на то, что обучающиеся в 
начальной школе проживают не только в мегаполисах или крупных областных 
центрах, но и в небольших городах и в сельской местности, часто испытывают 
дефицит впечатлений и общения, нуждаются в дополнительной эмоциональной 
поддержке. 

5. Учет неврологического образа современного ребенка вызывает к 
жизни работу в нескольких направлениях. 

А. Изучение всего материала строится не на искусственных языковых 
моделях и примерах, а на реальных коротких стихотворных, часто шуточных, 
текстах, которые: а) представляют собой реальные высокохудожественные, 
доступные возрасту образцы речи, б) способны удержать внимание ребенка 
своей эмоционально–образной системой и поддержать его интерес к 
рассматриваемой проблеме.  

Б. Система заданий представляет собой пошаговое продвижение в 
рассмотрении языковой проблемы, а сама проблема складывается как система 
конкретных наблюдений. Только движение от конкретных наблюдений к 
обобщению и только пошаговое рассмотрение материала соответствуют 
возрастным особенностям младшего школьника и создают условия 
ненасильственного изучения материала. 

В. Свойственная возрасту и современному неврологическому состоянию 
сознания неспособность младшего школьника долго удерживать внимание на 
чем–то одном, а также удерживать в памяти открытую закономерность или 
правило требует многократного возвращения к уже завоеванным позициям на 
протяжении всего периода обучения. Любое изученное правило, каждая 
открытая языковая закономерность через определенный отрезок времени вновь 
и вновь предъявляются школьнику — но не для того, чтобы он ее вспомнил, а 
для того, чтобы он ею воспользовался как инструментом для решения текущей 
языковой задачи.  

6. Для создания условий выживания в мире информации, поток 
которой постоянно возрастает, в УМК продумана система работы, которая 
побуждает школьника постоянно самому добывать информацию и 
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оперировать ею. Речь идет о системе словарей, которые включены в особый 
том учебника (начиная со 2 класса) и к которым школьник вынужден постоянно 
обращаться, решая конкретные языковые задачи. Разработана система заданий, 
не позволяющая школьнику ответить на вопрос или выполнить задание, пока 
он не «добудет» недостающий кусочек знаний в «другой» книге.  

7. Для создания или восстановления целостной картины мира в 
учебнике продумана внешняя интрига, герои которой будут сопровождать 
школьника на протяжении 4-х лет обучения. Эти герои — действующее 
интеллектуальное окружение школьника, они не только наравне с ним решают 
те же задачи, но и завязывают с ним содержательную переписку, смысл 
которой не только в том, чтобы создать интерактивную форму обучения 
русскому языку, но и в том, чтобы возродить почти утраченную культуру 
переписки, возродить почти утраченную культуру клубной работы для 
младших школьников, восстановить тот воспитательный потенциал (без 
прежней идеологической подоплеки), который несли в себе прежние 
идеологические объединения школьников. Для восстановления целостной 
картины мира особое внимание в УМК уделяется системе иллюстраций. 
Огромное психологическое воздействие иллюстраций на сознание ребенка — 
хорошо известный факт. Разработанная система иллюстраций включает:  

а) иллюстрации внешней интриги, которые позволяют школьнику 
удерживать в сознании образы тех героев, которые его сопровождают в книге;  

б) дидактические иллюстрации, которые носят образно–ассоциативный 
характер и помогают школьникам понять абстрактные языковые 
закономерности;  

в) иллюстрации к текущим стихотворным текстам.  
 

Чтобы сделать учебник любимым, авторский коллектив стремился к тому, 
чтобы иллюстрации были проникнуты чувством юмора и нравились детям.  

Для построения целостной картины мира, формирования речевой 
культуры младших школьников, поддержания интереса к занятиям по развитию 
речи в УМК по русскому языку разработана система работы с живописными 
произведениями, которая проводится на материале репродукций высокого 
качества, помещенных в учебнике «Литературное чтение». 

Программа разработана в соответствии с требованиями новых 
образовательных стандартов, сделавших упор на формирование общеучебных 
умений и навыков, на использование приобретенных знаний и умений в 
практической деятельности и повседневной жизни.  

Программа разработана и в соответствии с теми принципами, которые 
сформулированы в концепции «Перспективная начальная школа» (т. е. 
принципами развивающего обучения, которые сочетаются с традиционным 
принципом прочности).  

Учебно-методический комплект по русскому языку отвечает также общим 
требованиям, которые «Перспективная начальная школа» предъявляет к своим 
учебникам. Эти требования касаются структурной организации содержания 
(внешняя интрига, участниками которой являются сквозные для всего 
комплекта герои, оформляет предметное содержание), методики 
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разворачивания предметного материала (вокруг конкретной проблемы языка 
или речи, имеющей практический смысл или представляющей научный 
интерес), организационных форм работы на уроке (методический аппарат 
максимально размещен в самом учебнике, что включает и организационные 
формы, нацеливающие школьников распределять работу с соседом по парте, 
меняться ролями, проверять работу друг друга, выполнять работу в малой 
группе и т. д.).  

Данный комплект учебников подчиняется требованиям 
инструментальности и интерактивности (насколько это требование можно 
реализовать на бумажном носителе) в силу того, что он ориентирован на 
максимально возможное обеспечение самостоятельной работы на уроке. Это 
касается не только организационных форм; комплект содержит разнообразный 
справочный материал, который выполняет роль дополнительного 
инструментария, необходимого для решения конкретных языковых задач. 
Интерактивность обеспечивается тем, что учебники завязывают, а научные 
сотрудники «Академкниги» поддерживают содержательную переписку с 
учащимися (один раз в конце 1 класса, по 4 раза — в каникулы, начиная со 2 
класса).  

Прописанное в концепции сочетание принципов развивающего обучения 
с традиционным принципом прочности вызывает к жизни необходимость, с 
одной стороны, обеспечения устойчивого орфографического навыка, а с другой 
стороны — организацию работы, связанной с пониманием школьниками 
внутренней логики языка, зарождением интереса к языковым проблемам.  

Принципы развивающего обучения, ориентированные на осознанность 
процесса учения, стали основанием для выстраивания линии последовательной 
фонетической работы; для выявления механизмов работы звука в слове, слова 
— в предложении, предложения — в тексте. Традиционный принцип 
прочности, ориентированный на усвоение обязательного минимума содержания 
образования по предмету, лег в основу организации многократного 
возвращения к одним и тем же теоретическим проблемам и, тем более, к 
решению одних и тех же орфографических задач. 

Организация фонетической работы (начиная с 1 класса), позволяющей 
значительно уменьшить количество дисграфических ошибок, становится одним 
из важнейших оснований для решения орфографических задач. Начиная со 2 
класса, фонетический анализ слова дополняется морфемным (причем 
морфемный анализ частично сопровождается словообразовательным анализом), 
что дает школьнику еще один инструмент для решения орфографических задач. 
С 3 класса эти два вида анализа слова (где слово рассматривается пока в его 
статике) дополняются обращением к морфологическому анализу слова (где 
слово исследуется в изменениях его форм), что практически завершает 
создание инструмента, обеспечивающего проверку правописания основного 
круга орфограмм.  

Цель комплекта учебников — сделать все три вида анализа слова (три 
вида разбора) функционально необходимыми, добиться того, чтобы школьник 
обнаружил, что разбор помогает ему решать практические задачи 
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правописания. Сведения о происхождении слов (их этимологический анализ — 
четвертый вид анализа, а также данные о том, из какого именно языка пришли 
слова в русский язык) используются не только для того, чтобы расширить 
представления школьников об истории языка. Процедура исторического 
(этимологического) анализа (разбора) помогает обнаружить меняющуюся со 
временем структуру слова, и — самое главное — привлечь значение слова (т. е. 
его лексический анализ) для решения орфографической задачи. Суть 
проводимого все усложняющегося синтаксического анализа простого 
предложения состоит в том, чтобы помочь школьнику обнаружить функции 
разных членов предложения и понять зависимость между смыслом 
высказывания и структурой предложения.  

Возможности использования транскрипции в учебниках комплекта 
«Перспективная начальная школа» ограничиваются тем, что московская 
младшая норма произношения имеет распространение далеко не во всех 
регионах страны, а тем более сельской местности. Так, жители Костромской и 
Нижегородской, частично Ярославской областей, жители Вологды, 
Архангельска и других северных территорий традиционно являются 
носителями «оканья». В этой связи появление в транскрипции звука [а] на 
месте первого и второго предударного звука, обозначаемого в слове буквой О, 
вызывает у школьников данных регионов (как показал эксперимент) сильное 
недоумение.  

В силу этих обстоятельств программа 1 класса выбирает для звукового 
анализа слова, в которых гласные звуки находятся в сильной позиции, или 
слова, где гласный звук [а] в предударной позиции обозначается буквой А. 
Начиная со 2 класса, программа обозначает разницу произношения слов с 
первым и вторым предударными звуками на месте буквы О в разных регионах 
страны как проблему. Опирающееся на московскую младшую норму 
произношения представление о том, что в предударной позиции никогда не 
может быть звуков [о] и [э] (представление, которое находит отражение во 
многих современных учебниках русского языка, созданных в рамках 
развивающих систем), противоречит практике произношения в тех регионах, 
которые занимаются по комплекту учебников «Перспективная начальная 
школа», а фонетика, как известно, «изучает не то, что говорящие могли бы 
произнести, а то, что реально есть в языке и речи» (М.В. Панов).  

Основание для непротиворечивого использования понятия «орфограмма» 
в отношении безударных (предударных) гласных в учебниках нашего 
комплекта — это не констатация того, что в данных случаях написание не 
может быть подтверждено на слух. Основанием является то, что есть сомнение 
в написании, поскольку существуют РАЗНЫЕ варианты произношения (есть 
регионы, где написание подтверждается на слух, а есть другие регионы, где оно 
не подтверждается на слух, более того, эти вторые регионы и представляют 
общегосударственную норму произношения), а значит, такое написание можно 
считать орфограммой. В связи с вышесказанным, во–первых, в учебниках чаще 
всего используется частичное обращение к транскрипции — транскрибируется 
не слово целиком, но лишь а, часть, которая представляет собой 



 

 62 

орфографическую проблему. Во-вторых, транскрипция целого слова 
используется в двух вариантах произношения. Использование двух 
транскрипций одного слова, представляющих два возможных варианта его 
произношения, ориентирует учащихся прислушиваться к себе, осознавать 
собственную норму произношения и на этом основании решать конкретную 
орфографическую задачу. Использование транскрипции целого слова 
необходимо потому, что позволяет сохранить и развить тот методически 
грамотный ход, который должен быть усвоен школьниками еще в букварный 
период: от звука — к его оформлению в букве; от звучащего слова — к его 
написанию.  

Решение проблем развития речи опирается на разведение представлений о 
языке и о речи: язык как система позволяет одно и то же сообщение выразить 
массой способов, а речь ситуативна — это реализация языка в конкретной 
ситуации. В связи с этим программой предусматриваются две линии работы: 
первая поможет школьникам усвоить важнейшие коммуникативные формулы 
устной речи, регулирующие общение детей и взрослых, детей между собой; 
вторая линия позволит освоить основные жанры письменной речи, доступные 
возрасту: от поздравительной открытки и телеграммы до аннотации и короткой 
рецензии на литературное произведение.  

Теоретическими и методическими источниками программы по «Русскому 
языку» являются идеи, изложенные в научных и научно– методических работах 
М.В. Панова «Фонемный принцип русской орфографии, характеристика 
современного русского произноше–ния»; П.С. Жедек «Теория и практика 
обучения морфологии, методика изучения морфемного состава слова»; П.С. 
Жедек, М.И. Тимченко «Списывание в обучении правописанию»; Е.С. 
Скобликовой «Синтаксис простого предложения»; В.В. Репкина «Принципы 
развивающего обучения русскому языку»; Л.В. Занкова «Принципы 
развивающего обучения, методика организации деятельности наблюдения»; 
М.С. Соловейчик «Требования к современному уроку русского языка»; Н.И. 
Жинкина «Развитие речи младших школьников».  

 
Литературное чтение является одним из тех базовых предметов 

начальной школы, общекультурное и метапредметное значение которого 
выходит за рамки предметной области. Во–первых, эта предметная область, как 
никакая другая, способствует формированию позитивного и целостного 
мировосприятия младших школьников, а также отвечает за воспитание 
нравственного, ответственного сознания. Во–вторых, средствами этого 
предмета формируется функциональная грамотность школьника и достигается 
результативность обучения в целом. Освоение умений чтения и понимания 
текста, формирование всех видов речевой деятельности, овладение элементами 
коммуникативной культуры, и, наконец, приобретение опыта самостоятельной 
читательской деятельности – вот круг тех метапредметных задач, которые 
целенаправленно и системно решаются в рамках данной предметной области. 
Именно чтение лежит в основе всех видов работы с информацией, начиная с ее 
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поиска в рамках одного текста или в разных источниках, и заканчивая ее 
интерпретацией и преобразованием.  

Основная метапредметная цель, реализуемая средствами литературного 
чтения, связана с формированием грамотного читателя, который с течением 
времени сможет самостоятельно выбирать книги и пользоваться библиотекой, и 
ориентируясь на собственные предпочтения, и в зависимости от поставленной 
учебной задачи, а также сможет использовать свою читательскую деятельность 
как средство самообразования.  

В силу особенностей, присущих данной предметной области, в ее рамках 
решаются также весьма разноплановые предметные задачи: духовно–
нравственная (от развития умения — на материале художественных 
произведений — понимать нравственный смысл целого до развития умения 
различать разные нравственные позиции); духовно–эстетическая (от 
формирования умения видеть красоту целого до воспитания чуткости к 
отдельной детали); литературоведческая (от формирования умения различать 
разные способы построения картин мира в художественных произведениях — 
роды, виды и жанры литературы — до развития понимания, с помощью каких 
именно средств выразительности достигается желаемый эмоциональный 
эффект — художественные приемы; библиографическая (от формирования 
умений ориентироваться в книге по ее элементам и пользоваться ее 
справочным аппаратом до формирования умений работать сразу с несколькими 
источниками информации и осознанно отбирать список литературы для 
решения конкретной учебной задачи). 

Особое место в рамках литературного чтения занимает накопление опыта 
самостоятельной (индивидуальной и коллективной) интерпретации 
художественного произведения, который развивается в разных направлениях в 
системах читательской и речевой деятельности (в диапазоне от освоения 
детьми разных видов и форм пересказа текста до формирования умений 
анализировать текст, обсуждать его и защищать свою точку зрения; в диапазоне 
от формирования навыков учебного чтения по цепочке и по ролям до 
получения опыта творческой деятельности при инсценировании, драматизации 
и создании собственных текстов и иллюстраций по мотивам художественного 
произведения).  

Круг детского чтения в программе определяется несколькими 
основаниями. Первые два из них связаны с формированием мотива чтения и 
созданием условий для формирования технического умения чтения. Так, на 
начальном этапе формирования этого умения обеспечен приоритет 
стихотворных (т. е. с короткой строчкой) текстов или прозаических текстов с 
повторяющимися словами, словосочетаниями, предложениями, абзацами (с 
целью создать впечатление успешности чтения, что очень важно в период 
формирования технического умения чтения); также обеспечен приоритет 
текстов шуточного содержания, способных вызывать немедленную эмоцию 
радости и смеха (поскольку чувство юмора является основной формой 
проявления эстетического чувства в этом возрасте) для формирования мотива 
чтения. Тексты для каждого года обучения отобраны с учетом их доступности 
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восприятию детей именно этой возрастной группы. Другие основания отбора 
текстов связаны с необходимостью соблюдения логики развития 
художественного слова от фольклорных форм к авторской литературе; с 
необходимостью решать определенные нравственные и эстетические задачи, 
главные из которых складываются в определенную нравственно–эстетическую 
концепцию, развиваемую на протяжении всех четырех лет обучения; с 
необходимостью обеспечивать жанровое и тематическое разнообразие; 
создавать баланс фольклорных и авторских произведений, произведений 
отечественных и зарубежных авторов, произведений классиков детской 
литературы и современных детских произведений, созданных в конце XX – 
начале XXI века.  

 
Математика 
В соответствии с новыми требованиями ФГОС предлагаемый начальный 

курс математики, изложенный в учебниках 1–4 классов УМК «Перспективная 
начальная школа», имеет следующие цели: 

– математическое развитие младшего школьника: использование 
математических представлений для описания окружающей действительности в 
количественном и пространственном отношении; формирование способности к 
продолжительной умственной деятельности, основ логического мышления, 
пространственного воображения, математической речи и аргументации, 
способности различать верные и неверные высказывания, делать обоснованные 
выводы. 

– развитие у обучающихся познавательных действий: логических и 
алгоритмических, включая знаково–символические, а также аксиоматические 
представления, формирование элементов системного мышления, планирование 
(последовательность действий при решении задач), систематизацию и 
структурирование знаний, моделирование и т. д.; 

– освоение обучающимися начальных математических знаний: 
формирование умения решать учебные и практические задачи 
математическими средствами — вести поиск информации (фактов, сходства, 
различий, закономерностей, оснований для упорядочивания и классификации, 
вариантов); понимать значение величин и способов их измерения; использовать 
арифметические способы для разрешения сюжетных ситуаций (строить 
простейшие математические модели); работать с алгоритмами выполнения 
арифметических действий, решения задач, проведения простейших построений; 
проявлять математическую готовность к продолжению образования; 

– Воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду, 
стремления использовать математические знания в повседневной жизни. 

Таким образом, предлагаемое содержание начального курса по 
математике в рамках учебников 1–4 классов имеет цель ввести ребенка в 
абстрактный мир математических понятий и их свойств, дать первоначальные 
навыки ориентации в той части реальной действительности, которая 
описывается (моделируется) с помощью этих понятий (окружающий мир как 
множество форм, как множество предметов, отличающихся величиной, 
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которую можно выразить числом, как разнообразие классов конечных 
равночисленных множеств и т. п.), а также предложить ребенку 
соответствующие способы познания окружающей действительности. 

Основная дидактическая идея курса, раскрываемая в учебниках 1–4 
классов, может быть выражена следующей формулой: через рассмотрение 
частного к пониманию общего для решения частного. Логико–дидактической 
основой реализации первой части формулы является неполная индукция, 
которая в комплексе с целенаправленной и систематической работой по 
формированию у младших школьников таких приемов умственной 
деятельности, как анализ и синтез, сравнение, классификация, аналогия и 
обобщение, приведет ученика к самостоятельному «открытию» изучаемого 
математического факта. Вторая же часть формулы предусматривает 
дедуктивный характер и направлена на формирование у учащихся умения 
конкретизировать полученные знания и применять их к решению поставленных 
задач. Система заданий направлена на то, чтобы суть предмета постигалась 
через естественную связь математики с окружающим миром (знакомство с тем 
или иным математическим понятием осуществляется при рассмотрении 
конкретной реальной или псевдореальной (учебной) ситуации). 

Отличительной чертой настоящего курса является значительное 
увеличение геометрического материала и изучение величин, что продиктовано 
поставленными целями, в которых затрагивается связь математики с 
окружающим миром. Без усиления этих содержательных линий невозможно 
достичь указанных целей, так как ребенок воспринимает окружающий мир, 
прежде всего как совокупность реальных предметов, имеющих форму и 
величину. Изучение же арифметического материала, оставаясь стержнем всего 
курса, осуществляется с возможным паритетом теоретической и прикладной 
составляющих, а в вычислительном плане особое внимание уделяется способам 
и технике устных вычислений. 

Содержание всего курса можно представить как взаимосвязанное 
развитие в течение четырех лет пяти основных содержательных линий: 
арифметической, геометрической, величинной, алгоритмической (обучение 
решению задач) и информационной (работа с данными). Что же касается 
вопросов алгебраического характера, то они рассматриваются в других 
содержательных линиях, главным образом арифметической и алгоритмической. 

Сравнительно новым содержательным компонентом федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования 
являются личностные и универсальные (метапредметные) учебные действия, 
которые, безусловно, повлияли и на изложение предметных учебных действий. 

 
Окружающий мир 
Основная цель изучения курса «Окружающий мир» в начальной школе – 

формирование исходных представлений о природных и социальных объектах и 
явлениях как компонентах единого мира, практико–ориентированных знаний о 
природе, человеке, обществе, метапредметных способов действий (личностных, 
познавательных, коммуникативных, регулятивных). 
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Предмет «Окружающий мир» способствует осмыслению личностных  
универсальных действий, в результате которых у выпускника начальной 
школы должны быть сформированы: 

– мотивы, выражающие его потребность в социально значимой и 
социально оцениваемой деятельности; 

– ценностно–смысловая ориентация (осознание ценности природы и 
необходимости нести за нее ответственность; понимание необходимости 
соблюдать правила экологического поведения в быту и на природе; стремление 
к сохранению и укреплению своего здоровья); 

– базовые историко–культурные представления и гражданская 
идентичность (осознание себя гражданином России, жителем своего края; 
желание ориентироваться в важнейших для страны событиях и видеть свое 
место в них); 

– любовь к Родине, выраженная в интересе к ее природе, культуре, 
истории, вероисповеданиям, в желании участвовать в делах и событиях по 
охране природных и культурных памятников; 

– базовые нравственно–этические ценности (уважение к чувствам 
верующих людей, пиетет к культовым сооружениям; учет нравственных 
позиций других людей); 

– учебно–познавательный интерес к учебному предмету, 
информационным источникам, способам постановки опытов, наблюдений; 
устойчивый учебно–познавательный интерес к новым знаниям, выраженный в 
преобладании учебно–познавательных мотивов и предпочтения социального 
способа оценки успешности учения. 

Основные содержательные линии предмета «Окружающий мир» 
определены стандартами начального общего образования второго поколения и 
представлены в программе тремя содержательными блоками: «Человек и 
природа», «Человек и общество», «Правила безопасной жизни». 

Программными предметными результатами изучения курса 
«Окружающий мир», необходимыми для дальнейшего образования в области 
естественно–научных и социальных дисциплин, являются: 

– усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях 
объектов, процессов и явлений, характерных для природной и социальной 
действительности (доступных для осознания младшими школьниками); 

– сформированность умения наблюдать, исследовать явления и объекты 
окружающего мира, выделять характерные особенности природных объектов и 
характеризовать факты и события культуры, истории общества, религии; 

– сформированность умения работать с информацией, представленной в 
разных формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, определитель, схема, 
Интернет); 

– сформированность умения осуществлять информативный поиск в 
словарях, справочниках, картах, определителях (в том числе на электронных 
носителях), в Интернете для выполнения учебного задания или для 
практических целей; 
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– способность использовать готовые модели (глобус, карта, план, план–
карта, схемы маршрутов) и их условные обозначения для поиска необходимой 
информации и объяснения социальных и природных явлений; 

– способность использовать готовые модели и другие источники 
информации (расписания поездов, самолетов, пассажирских автобусов, схемы 
экскурсионных маршрутов) для поиска и использования необходимой 
информации в быту;  

– умение составлять список используемой литературы и Интернет-
адресов; 

– способность сотрудничать и проявлять познавательную инициативу в 
учебном сотрудничестве, учитывая позицию партнера (сверстника, взрослого) 
при общении и взаимодействии, допуская возможность существования у 
партнера другой точки зрения, в том числе не совпадающей с его собственной 
точкой зрения; 

– способность выступать то в роли обучаемого, то в роли обучающего 
(консультант, экспериментатор, докладчик, председатель заседания школьного 
клуба «Мы и окружающий мир»). 

Технология 
Программа по технологии в соответствии с требованиями стандартов 

предусматривает решение следующих задач: 
– развитие сенсорики и моторики рук, пространственного воображения, 

технического и логического мышления, глазомера, умений работать с 
различными источниками информации; 

– Формирование представлений, раскрывающих роль трудовой 
деятельности человека в преобразовании окружающего мира, первоначальных 
представлений о мире профессий; овладение начальными технологическими 
знаниями, трудовыми и конструкторско–технологическими умениями и 
навыками, опытом практической деятельности по созданию личностно–
значимых объектов и общественно значимых предметов труда, способами 
планирования и организации трудовой деятельности, умениями использовать 
компьютерную технику для работы с информацией в учебной деятельности и 
повседневной жизни; 

– воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям и 
результатам их труда, интереса к информационной и коммуникативной 
деятельности, формирование рефлексивной способности оценивать 
собственное продвижение и свой вклад в результаты общей деятельности и 
умений делового сотрудничества; 

– развитие коммуникативной компетентности, формирование мотивации 
успеха и достижений, умений составлять план действий и применять его для 
решения практических задач.  

С учетом специфики данного учебного предмета программный материал 
каждого года обучения представлен тремя разделами: «Общекультурные и 
общетрудовые компетенции. Основы культуры труда», «Технология ручной 
обработки материалов. Элементы графической грамоты», «Конструирование и 
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моделирование», «Практика работы на компьютере (использование 
информационных технологий)».  

Первый раздел — «Общекультурные и общетрудовые компетенции. 
Основы культуры труда» — состоит из четырех структурных единиц: 
«Трудовая деятельность в жизни человека», «Содержание труда людей 
ближайшего окружения», «Процесс труда», «Первоначальные умения 
проектной деятельности». В них на основе знакомства с особенностями труда, 
быта, ремесел родного края раскрывается роль трудовой деятельности человека 
в преобразовании окружающей среды, формируются первоначальные 
представления о мире профессий, эстетическая культура; содержится 
информация о ручном, механизированном и автоматизированном труде; 
раскрываются особенности организации процесса труда младших школьников 
и роли в ней учителя; дается общее представление о проектной деятельности. 

Освоение учащимися проектной деятельности по предметной области 
«Технология» следует начинать со 2 класса. Особенность ее содержания 
состоит в том, что проекты носят наглядный, практический характер, ставят 
близкие и важные для ребенка цели (изготовление моделей для уроков по 
окружающему миру, математики, для внеурочной игровой деятельности и т. п). 
Организуя проектную деятельность, важно активизировать детей на 
самостоятельное обоснование проекта, выбор конструкции и ее улучшение, 
отбор материалов и экономное их расходование, продумывание 
последовательности проведения работ. 

Второй раздел — «Технология изготовления изделий из различных 
материалов (опыт практической деятельности)» — состоит из следующих 
структурных единиц: «Природные материалы», «Искусственные материалы», 
«Полуфабрикаты», «Поиск и применение информации для решения 
технических и технологических задач». Распределение материалов по классам 
осуществляется на основе принципа доступности, с постепенным увеличением 
степени технологической сложности изготавливаемых изделий, учитывая при 
этом возможности проявления учащимися творческой инициативы и 
самостоятельности. 

Структурные единицы содержат информацию по применению 
материалов, наблюдение и опытное исследование некоторых их свойств как 
отдельно, так и в сравнении друг с другом, краткую характеристику 
технологических операций, описание практических работ, перечень объектов 
труда и творческие задания. В этом разделе учащиеся знакомятся с 
информацией, необходимой для решения технических, технологических и 
практических задач, что обеспечивает самостоятельную деятельность детей при 
конструировании изделий из различных материалов. 

Учитель вправе с учетом региональных особенностей, национальных 
традиций, возможностей школы вносить коррективы в перечень практических 
работ и объектов труда. На изготовление рекомендуемых изделий может быть 
затрачено от одного до четырех уроков. 

Третий раздел – «Конструирование и моделирование» – представлен 
следующими структурными единицами: «Конструирование. Сборка моделей из 
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деталей конструктора», «Использование измерений для конструирования и 
решения практических задач», «Моделирование пособий для различных 
уроков». 

В них на основе происходит знакомство с понятиями «конструкция 
изделие», «модель»; формируются первоначальные представления о видах 
конструкций и различных способах их сборки. В разделе «Конструирование и 
моделирование» представлены конструкции изделий (пособий), необходимых 
для других предметных областей. Естественным результатом изготовления этих 
пособий является проверка их в действии на других уроках (функциональная 
составляющая изделия).  

Четвертый раздел – «Практика работы на компьютере» – предусматривает 
обучение младших школьников использованию компьютерных программ как 
средства учебного назначения, позволяя расширить ряд информационных 
источников (работе с которыми целенаправленно обучаются дети). 

Учебные материалы для 4 класса позволяют организовывать 
практическую работу детей с электронным справочником для формирования 
первоначальных умений, использовать электронные справочники и 
энциклопедии для поиска информации. 

Программа предполагает обучение младших школьников умению 
организовать работу по самообразованию с использованием программных 
средств. В частности, дети учатся работать с тренажерами. 

Особое внимание при изучении вышеуказанных разделов программы 
уделяется культуре труда, правилам безопасной работы и личной гигиене, 
умению экономить материалы, бережно относиться к инструментам, 
приспособлениям. 

Программа усматривает обязательное сочетание индивидуальной работы, 
работы в малых группах и коллективной работы, что особенно актуально для 
малокомплектных или разновозрастных классов сельской школы. Готовые 
работы желательно использовать на уроках по другим предметам, при 
организации школьных выставок, конкурсов, ярмарок, при оформлении 
школьных и домашних помещений, для подарков. 

Программа позволяет осуществлять пропедевтическую 
профориентационную работу, цель которой — формирование у младших 
школьников интереса к трудовой и профессиональной деятельности. Для 
решения этой и других задач рекомендуется проводить экскурсии на природу (с 
целью наблюдения и заготовки природных материалов), посещать местные 
музеи декоративно–прикладного творчества, выставки, производственные 
предприятия. 

Для успешной реализации программного материала следует проводить 
эвристические беседы в сочетании с поисковой исследовательской 
деятельностью детей для получения новых знаний при обсуждении 
конструктивных особенностей изделий, определении свойств используемых 
материалов, поиске возможных и рациональных способов их обработки, 
правильного или наиболее рационального выполнения технологического 
приема, операции, конструкции. 
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Основными результатами учебного предмета являются:  
- элементарные знания о месте и роли трудовой деятельности человека в 

преобразовании окружающего мира, первоначальные представления о 
мире профессий;  

- начальные технико–технологические знания, умения, навыки по 
изготовлению изделий из различных материалов и деталей конструктора 
(самостоятельное планирование и организация деятельности, соблюдение 
последовательности технологических операций, декоративное 
оформление и отделка изделий и др.), умения по созданию несложных 
конструкций и проверки их в действии;  

- начальные графические умения: выполнение измерений и построений с 
использованием чертежных инструментов (линейки, угольника, циркуля), 
чтение простейших планов, схем, чертежей при решении практических 
задач по моделированию и конструированию; 

- начальные умения по поиску и применению информации для решения 
практических задач (работа с простыми информационными объектами, их 
поиск, преобразование, хранение).  

Учащиеся приобретают навыки сотрудничества, формируется уважение к 
труду, внимательность и любознательность. 

Основные задачи предмета: 
– обучение школьников поиску, отбору, организации и использованию 

информации для решения учебных и практических задач;  
– формирование первоначальных представлений о компьютере и 

современных информационных технологиях, первичных навыков работы на 
компьютере; 

– формирование представлений об этических нормах работы с 
информацией,  об  информационной  безопасности  личности  и  государства.  

 
Физическая культура способствует укреплению здоровья, 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, 
успешному обучению; формированию первоначальных умений саморегуляции, 
установки на сохранение и укрепление здоровья, формированию навыков 
здорового и безопасного образа жизни (Программа по физической культуре 
проходит экспериментальную проверку.)  

 
Дополнительные методические и дидактические материалы для планирования 

данной части Образовательной программы имеются в методических пособиях 

для учителя (методиста), в сборниках контрольных работ и тестовых заданий, в 

пособиях для внеурочной деятельности. 

 
2.2.1 РУССКИЙ ЯЗЫК. РОДНОЙ ЯЗЫК 

 
В результате изучения курса русского языка и родного языка 

обучающиеся при получении начального общего образования научатся 
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осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление 
национальной культуры, получат опыт позитивного эмоционально-ценностного 
отношения к русскому и родному языку, у них сформируется стремление к его 
грамотному использованию, русский язык и родной язык станут для учеников 
основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, 
воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

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

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

 

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

собственного уровня культуры;  
 овладеет письмом от руки и клавиатурным письмом, сможет применять 

орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в 
объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, 
овладеет умением проверять написанное, овладеет основными правилами 
оформления текста на компьютере; 

 получит первоначальные представления о системе и структуре русского и 
родного языка: познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и 
графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и 
синтаксисом; в объеме содержания курса научится находить, 
характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые 
единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, 
простое предложение, что послужит основой для дальнейшего 
формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-
моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми 
единицами. 
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В результате изучения курса русского языка и родного языка у 
выпускников, освоивших основную образовательную программу начального 
общего образования, будет сформирован учебно-познавательный интерес к 
новому учебному материалу по русскому и родному языкам и способам 
решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной 
деятельности при продолжении изучения курса русского языка и родного языка 
на следующем уровне образования.  

 
 

2.2.1.1. СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ «СИСТЕМА ЯЗЫКА» 
 

Раздел «Фонетика и графика» 
Выпускник научится: 

 различать звуки и буквы; 
 характеризовать звуки русского и родного языка: гласные 

ударные/безударные; согласные твердые/мягкие, парные/непарные 
твердые и мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и 
глухие; 

 знать последовательность букв в русском и родном алфавите, 
пользоваться алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной 
информации. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
 проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор слова 

самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать 
правильность проведения фонетико-графического (звуко-буквенного) 
разбора слов. 

 
Раздел «Орфоэпия» 
Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

 
 
 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 
Выпускник научится: 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 
• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 
• находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 
 



 

 73 

Выпускник получит возможность научиться: 
 разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в 

соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать 
правильность проведения разбора слова по составу.  

 
Раздел «Лексика» 
Выпускник научится: 

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

словаря, в том числе компьютерного. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 
• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении; 
• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 

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

коммуникативной задачи. 
 
Раздел «Морфология» 
Выпускник научится: 
• определять грамматические признаки имен существительных — род, 

число, падеж, склонение;  
• определять грамматические признаки имен прилагательных — род, число, 

падеж;  
• определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в 

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

Выпускник получит возможность научиться: 
• проводить морфологический разбор имен существительных, имен 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 
правильность проведения морфологического разбора; 

• находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, 
предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым 
они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах.  

 
 

Раздел «Синтаксис» 
Выпускник научится: 

• различать предложение, словосочетание, слово; 
• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 
• классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

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

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

• выделять предложения с однородными членами. 
 

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

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

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

• различать простые и сложные предложения. 
 
 

2.2.1.3. СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ «ОРФОГРАФИЯ И ПУНКТУАЦИЯ» 
 

Выпускник научится: 
 применять правила правописания (в объеме содержания курса);  
 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю 

учебника (в том числе компьютерному); использовать 
полуавтоматический орфографический контроль при работе с текстом на 
компьютере; 

 безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов; 
 писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с 

изученными правилами правописания; 
 проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 
• подбирать примеры с определенной орфограммой; 
• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, 

чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 
• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающих предотвратить её в последующих 
письменных работах.  

 
2.2.1.4. СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ «РАЗВИТИЕ РЕЧИ» 
 

Выпускник научится: 
• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых 

средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и 
незнакомыми, с людьми разного возраста; 
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• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 
устного общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, 
поддерживать разговор); 

• выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации 
общения; 

• самостоятельно озаглавливать текст;  
• составлять план текста; 
• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие 

небольшие тексты для конкретных ситуаций общения. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
• создавать тексты по предложенному заголовку; 
• подробно или выборочно пересказывать текст;  
• пересказывать текст  от другого лица; 
• составлять устный рассказ на определенную тему с использованием 

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

предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 
• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 
• анализировать последовательность собственных действий при работе над 

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

• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 
(sms-сообщения, чат, электронная почта, форум и другие виды и способы 
связи).  

 
 

2.2.2. ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ. ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА 
РОДНОМ ЯЗЫКЕ 

В результате изучения курса выпускник, освоивший основную 
образовательную программу начального общего образования: 

 осознает значимость чтения для своего дальнейшего развития и 
успешного обучения по другим предметам, у него будет сформирована 
потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и 
самого себя; 

 научится полноценно воспринимать художественную литературу, 
эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку 
зрения и уважать мнение собеседника; 

 получит возможность познакомиться с культурно-историческим 
наследием народов России и общечеловеческими ценностями, 
произведениями классиков Российской и Советской детской литературы 
о природе, истории России, о судьбах людей, осмыслить этические 
представления о таких понятиях, как «добро», «зло», «справедливость», 



 

 76 

«отзывчивость», «честность», «ответственность», «норма», «идеал» и т. 
д., на основе чего у обучающегося начнется формирование системы 
духовно-нравственных ценностей; 

 начнет понимать значимость в своей жизни родственных, семейных, 
добрососедских и дружественных отношений, получит возможность 
осмыслить понятия «дружба», «взаимопонимание», «уважение», 
«взаимопомощь», «любовь» и познакомится с правилами и способами 
общения и выражения своих чувств к взрослым и сверстникам, на основе 
чего у обучающегося будет формироваться умение соотносить свои 
поступки и поступки героев литературных произведений с нравственно-
этическими нормами; 

 освоит восприятие художественного произведения как особого вида 
искусства, научится соотносить его с другими видами искусства; 

 полюбит чтение художественных произведений, которые помогут ему 
сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор; 

 приобретет первичные умения работы с учебной и научно-популярной 
литературой, научится находить и использовать информацию для 
практической работы, в том числе в информационном пространстве 
образовательного учреждения и контролируемом Интернете. 

 
К завершению обучения при получении начального общего образования 

будет обеспечена готовность детей к дальнейшему обучению, достигнут 
необходимый уровень читательской компетентности (чтение и понимание 
текста), речевого развития, сформированы универсальные действия, 
отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания 
прочитанного и прослушанного произведения, элементарными приёмами 
интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-
популярных и учебных и других текстов. Научатся самостоятельно выбирать 
интересующую их литературу, пользоваться словарями и справочниками 
(включая компьютерные), осознают себя как грамотного читателя, способного 
к творческой деятельности. 

Они научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 
соблюдая правила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении 
прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять 
несложные монологические высказывания о произведении (героях, событиях), 
устно передавать содержание текста по плану, составлять небольшие тексты 
повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. 
Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные 
произведения. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой 
аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, 
используя иллюстративный ряд, аудио- и видео- иллюстрации, а также 
создавать собственные иллюстрации, видео-сюжеты и анимации как 
иллюстрации к прочитанным литературным произведениям (плакаты, 
презентацию). 
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Выпускники научатся приёмам поиска нужной информации, овладеют 
алгоритмами основных учебных действий по анализу и интерпретации 
художественных произведений (деление текста на части, составление плана, 
нахождение средств художественной выразительности и др.), научатся 
высказывать и пояснить 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 (в том 
числе с использованием средств телекоммуникации), на практическом уровне 
осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

 
 

2. 2.2.1. ВИДЫ РЕЧЕВОЙ И ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Выпускник научится: 
• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель 

чтения (удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, 
поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации); 

• осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при 
прослушивании и просмотре) содержание различных видов текстов, аудио-, 
видео- и гипермедиа-сообщений, выявлять их специфику (художественный, 
научно-популярный, учебный, справочный), определять главную мысль и 
героев произведения, отвечать на вопросы по содержанию произведения, 
определять последовательность событий, задавать вопросы по услышанному, 
увиденному или прочитанному учебному, научно-популярному и 
художественному тексту, аудио- или видео-сообщению; 

• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание 
небольшого объема (повествование, описание, рассуждение) с опорой на 
авторский текст, по предложенной теме или отвечая на вопрос; 

• вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения 
(включая компьютерные способы коммуникации), соблюдая правила речевого 
этикета; участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного/прочитанного 
произведения; 

• работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, 
его многозначность, определять значение слова по контексту), целенаправленно 
пополнять свой активный словарный запас; 

• читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать 
(понимать) смысл прочитанного; 

• читать осознанно и выразительно доступные по объему произведения; 
 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать 

сущность поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить 
поступки героев с нравственными нормами; 

• 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 определять главную мысль 
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произведения; делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой 
план; находить различные средства выразительности (сравнение, 
олицетворение, метафора), определяющие отношение автора к герою, событию; 

• использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 
интегрировать содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; 
устанавливать связи, не высказанные в тексте напрямую, объяснять (пояснять) 
их, соотнося с общей идеей и содержанием текста; формулировать, 
основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на 
содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, структуру, язык; 

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом 
специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов; 
передавать содержание текста в виде пересказа (полного или выборочного); 

• коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, 
опираясь на текст или собственный опыт;  

• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник 
произведений от авторской книги, самостоятельно и целенаправленно 
осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по 
собственному желанию; 

• составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, 
рекомендации к чтению) на литературное произведение по заданному образцу; 

• самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими 
возрасту словарями и справочной литературой. 

 
Выпускник получит возможность научиться:  
• воспринимать художественную литературу как вид искусства; 
• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать собственное суждение; 
• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое) в зависимости от цели чтения; 
• определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к герою и 

его поступкам; 
• доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение; 
• на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи 

(повествование — создание текста по аналогии, рассуждение — письменный 
ответ на вопрос, описание —  характеристика героя); 

• писать отзыв о прочитанной книге; 
• работать с тематическим каталогом (в том числе цифровым); 
• работать с детской периодикой. 

 
2. 2.2.2. ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Выпускник научится: 
• читать по ролям литературное произведение; 
• использовать различные способы работы с деформированным текстом 

(устанавливать причинно-следственные связи, последовательность событий, 
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этапность в выполнении действий; давать последовательную характеристику 
героя; составлять текст на основе плана); 

 создавать собственный текст на основе художественного произведения, 
репродукций с картин художников, по серии иллюстраций или видео-
фрагментов к произведению, или на основе личного опыта;  

 
Выпускник получит возможность научиться:  

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

• создавать иллюстрации, диафильм, мультфильм или анимацию по 
содержанию произведения; 

• работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, 
небольшие сюжетные видеопроизведения, проекты; 

• способам написания изложения. 
 
 

2.2.2.3. ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКАЯ ПРОПЕДЕВТИКА 
 

Выпускник научится: 
• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных 

текстов, выделяя два-три существенных признака; 
• отличать прозаический текст от поэтического; 
• распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, 

загадки, пословицы). 
 
Выпускник получит возможность научиться: 
• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных 

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

• определять позиции героев художественного текста, позицию автора 
художественного текста; 

• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе 
авторского текста, используя средства художественной выразительности (в том 
числе из текста). 

 
 

2.2.3. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 
 

В результате овладения иностранным языком при получении начального 
общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные 
представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного 
человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт 
использования иностранного языка как средства межкультурного общения, как 
нового инструмента познания многообразия мира и культур других народов, 
осознают личностный смысл овладения иностранным зыком.  
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Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка 
не только заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, 
но и будет способствовать более глубокому осознанию обучающимися 
особенностей культуры своего народа. Начальное общее иноязычное 
образование позволит сформировать у обучающихся способность в 
элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в 
письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том 
числе с использованием средств телекоммуникации. 

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

Процесс овладения иностранным языком при получении начального 
общего образования внесет свой вклад в формирование активной жизненной 
позиции обучающихся. Обсуждение на уроках иностранного языка актуальных 
событий, собственных поступков и поступков своих сверстников, выражение 
своего отношения к литературным героям, обоснование собственного мнения 
будет способствовать становлению обучающихся как членов гражданского 
общества.  

В результате изучения иностранного языка при получении начального 
общего образования у обучающихся: 

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

 будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность 
ставить и решать коммуникативные задачи, адекватно использовать 
имеющиеся речевые и неречевые средства общения (в том числе с 
использованием различных средств телекоммуникации), соблюдать речевой 
этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнерами; 

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

2.2.3.1. УМЕНИЯ 
 

Говорение 
Выпускник научится: 
• участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, 

диалоге-побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 
англоязычных странах; 
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• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 
• рассказывать о себе, своей семье, друге. 
 
Выпускник получит возможность научиться: 
• участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и 

отвечая на его вопросы; 
• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 
• составлять краткую характеристику персонажа; 
• кратко излагать содержание прочитанного текста. 
 
Аудирование 
 

Выпускник научится: 
• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 
• воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных на знакомом языковом материале. 
 
Выпускник получит возможность научиться: 
• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в 

нем информацию;  
• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 
 
Чтение 
 

Выпускник научится: 
• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 
• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 
• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного 

на изученном языковом материале; 
 читать про себя и находить необходимую информацию. 
 
Выпускник получит возможность научиться: 
• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 
• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять 

основное содержание текста. 
 
 
Письмо 
 

Выпускник научится (от руки и на компьютере): 
•  выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения; 
• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем 

рождения (с опорой на образец); 
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• писать краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 
 
Выпускник получит возможность научиться: 
• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 
• составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 
• заполнять простую анкету; 
• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной 

почты, (адрес, тема сообщения). 
 
 

2.2.3.2.   ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА И НАВЫКИ ОПЕРИРОВАНИЯ ИМИ 
 

Графика, каллиграфия, орфография 
 

Выпускник научится: 
• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 
• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в 

нём; 
 списывать текст; 
• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 
• применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать 

изученные слова английского языка; 
• отличать буквы от знаков транскрипции. 

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

транскрипцию; 
• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 
• уточнять написание слова по словарю учебника, компьютерному словарю 

и Интернет-словарю; 
 использовать экранный перевод отдельных слов (с русского на 

иностранный и обратно). 
 
 

Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 

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

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

интонационных особенностей. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
• распознавать связующее r  в речи и уметь его использовать; 
• соблюдать интонацию перечисления; 
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• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 
союзах, предлогах); 

• читать изучаемые слова по транскрипции. 
 
 

Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 
• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, 

в том числе словосочетания, в пределах тематики начального общего 
образования; 

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 
• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей. 
 
Выпускник получит возможность научиться: 
• узнавать простые словообразовательные элементы; 
• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 
 
Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 
• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 
• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с определенным/неопределенным/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 степенях; количественные (до 
100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги 
для выражения временных и пространственных отношений. 

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

interesting), предложения с конструкцией there is/there are; 
• оперировать в речи неопределенными 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 прилагательные в сравнительной и 
превосходной степенях и употреблять их в речи; 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным 
признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые 
глаголы). 
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2.2.4. МАТЕМАТИКА  
В результате изучения курса математики и информатики обучающиеся 

при получении общего образования:  
 научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 
пространственных отношений; 

 овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 
пространственного воображения и математической речи, приобретут 
необходимые вычислительные навыки; 

 научатся применять математические знания и представления, а также 
методы информатики для решения учебных задач, приобретут опыт 
применения математических знаний и информатических подходов в 
повседневных ситуациях;  

 получат представления о числе как результате пересчёта и измерения, о 
десятичной записи чисел; научатся пересчитывать объекты, выполнять в уме, 
письменно и с калькулятором арифметические действия с числами; находить 
значение числового выражения и неизвестный компонент арифметического 
действия; составлять числовое выражение по текстовому описанию 
арифметической ситуации или модели такой ситуации в конструкторе, на 
картинке, в мультфильме, в виртуальной компьютерной среде; накопят опыт 
выделения и понимания арифметического содержания текста, описывающего 
реальную ситуацию, решения текстовых задач; 

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

 приобретут в ходе работы с таблицами, диаграммами (в том числе, 
изображениями цепочек и совокупностей) важные для прикладной 
математической и информатической деятельности умения, связанные со 
сбором, представлением, анализом и интерпретацией данных, наглядным 
моделированием процессов; смогут научиться извлекать необходимые данные 
из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы (на бумаге и на компьютере), 
объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 
 
 

2.2.4.1. ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ. ИЗМЕРЕНИЯ 
 

Выпускник научится: 
 читать, записывать, сравнивать числа от нуля до миллиона; индивидуально и 

коллективно пересчитывать (с десятичной группировкой) объекты в 
количестве нескольких тысяч, оценивать количество; отыскивать число в 
различных представлениях цепочки натурального ряда; правильно писать (в 
различных падежах) русские наименования количественных и порядковых 
числительных; 
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 измерять, записывать и читать величины (массу, вместимость, объём, 
время), используя необходимые инструменты и основные единицы 
измерения величин и соотношения между ними (тонна — центнер — 
килограмм — грамм; литр — миллилитр; век — год — месяц — неделя — 
сутки — час — минута — секунда); сравнивать именованные величины; 
выполнять арифметические действия с именованными величинами (включая 
прибавление временного интервала к моменту времени); оценивать 
результаты вычислений с именованными величинами; 

 использовать полученные знания в практической деятельности: оценивать 
сумму большого количества небольших слагаемых (оценка стоимости и веса 
покупки); подсчитывать общую сумму денег по предъявленным монетам и 
купюрам; читать расписания и составлять расписание своих дел на день и на 
неделю, следить за продолжительностью приготовления домашних заданий, 
определять возможность/невозможность добраться куда-то к сроку; 
приближенно оценивать (руководствуясь своими ощущениями) весовые и 
пространственные характеристики себя и окружающих предметов, 
приближенно оценивать временные интервалы; отмерять заданный объем 
жидкостей или сыпучих продуктов. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

 определять на глаз количество предметов до 10; 
 выбирать единицу для измерения данной величины (массы, вместимости, 

объёма, времени); 
 решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её 

доли (половина, треть, четверть, десятая сотая, тысячная часть). 
 
 

2.2.4.2. АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 
 

Выпускник научится: 
 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление 

однозначных, двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводящихся, в 
основном, к действиям в пределах 100; 

 выполнять письменно, при наличии таблиц сложения и умножения, 
используя стандартные алгоритмы: сложения и вычитания в пределах 
10 000, умножения и деления (в том числе деление с остатком) чисел в 
пределах 10 000 на однозначные и двузначные числа; выполнять действия 
с многозначными числами при помощи калькулятора; оценивать 
достоверность полученного с использованием или без использования 
калькулятора результата по количеству цифр и по последней цифре; 

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и указывать 
действие, необходимое для нахождения его значения; проводить 
проверку правильности вычисления с помощью обратного действия; 

 вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 
арифметических действия, скобки); оценивать значение числового 



 

 86 

выражения (определять, сколько в значении знаков, выбирать из 
предложенных вариантов, в каком именно интервале оно находится). 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

 перемножать в уме двузначные числа; 
 использовать свойства арифметических действий для удобства 

вычислений; 
 вычислять с помощью калькулятора сложные арифметические выражения 

(суммировать несколько чисел, умножать сумму на число); 
 проводить проверку правильности вычислений с помощью прикидки 

порядка величины результата. 
 
 

2.2.4.3. РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 
Выпускник научится: 

 решать задачи из традиционного круга текстовых задач и задач, 
возникающих в повседневной практике (в 1—2 действия): вводить имена 
для величин, связанных с описываемой задачей ситуацией, планировать 
последовательность арифметических действий по нахождению 
требуемых величин; интерпретировать текст задачи в заданной 
графической или виртуальной модели (на картинке, в интерактивной 
модели или конструкторе на экране компьютера); отображать описанную 
в задаче ситуацию на схеме, графике, в таблице, на диаграмме; оценивать 
правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
 решать задачи в 3—4 действия. 

 
 

2.2.4.4. ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 
Выпускник научится: 

 описывать взаимное расположение предметов и перемещения в 
пространстве и на плоскости (выше-ниже, слева-справа, сверху-снизу, 
ближе-дальше, между и пр.); 

 соотносить реальные объекты с геометрическими фигурами; 
ориентироваться на плане комнаты; 

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, 
отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, 
прямоугольник, квадрат, окружность, круг); распознавать и называть 
геометрические тела (куб, шар, цилиндр);  

 выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями 
(отрезок, прямоугольник, круг, треугольник) с помощью линейки, 
угольника, циркуля (козьей ножки); 

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

 строить геометрические объекты на компьютере в простом графическом 
редакторе (точка, отрезок, ломаная, многоугольник, треугольник, 
прямоугольник, квадрат, овал, окружность); в том числе – с заданными 
измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник, окружность). 

 
 

2.2.4.5. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 
 
Выпускник научится: 

 вычислять периметр треугольника, прямоугольника, площадь 
прямоугольника. 

 Измерять (точно и приближенно), записывать и читать геометрические 
величины (длину, площадь), используя необходимые инструменты и 
основные единицы измерения величин и соотношения между ними 
(километр — метр — дециметр — сантиметр — миллиметр; квадратный 
метр — квадратный дециметр — квадратный сантиметр); сравнивать 
именованные геометрические величины; выполнять арифметические 
действия с именованными геометрическими величинами; оценивать 
результаты вычислений с именованными геометрическими величинами. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
 вычислять периметр и площадь различных фигур, составленных из 

прямоугольников; 
 выбирать единицу для измерения данной геометрической  величины 

(длины, площади). 
 
 

2.2.4.6. РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 
 
Выпускник научится: 
 анализировать текст математического содержания (в том числе, 

использующий конструкции «каждый/все», «найдётся», «не»), проверять 
истинность утверждений текста; проверять перебором выполнение 
утверждения для элементов данной совокупности; 

 представлять математические свойства реальных объектов и процессов в 
форме текстов, чисел, геометрических фигур, таблиц, диаграмм, цепочек, 
совокупностей; 

 составлять цепочку по заданному или самостоятельно выбранному 
правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 
увеличение/уменьшение числа в несколько раз, изменение формы и 
цвета); строить результат присоединения цепочек;  
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 образовывать совокупности объектов (в том числе – чисел) по заданным 
условиям; классифицировать объекты совокупности по 1 или 2 
признакам; строить результат сложения и произведения совокупностей; 

 читать и заполнять одномерные и двумерные таблицы; 
 читать столбчатые диаграммы; достраивать столбчатую диаграмму при 

добавлении новых исходных данных; отвечать на простые вопросы по 
круговой диаграмме; 

 организовывать полный перебор объектов и возможностей, 
анализировать с логической точки зрения учебные и иные тексты. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
 строить небольшие деревья (графы) по описанию; строить небольшие 

деревья для решения задач (например, по поиску всех вариантов); 
 в играх (например, игр крестики-нолики, камешки): строить цепочки 

позиций, дерево игры или его фрагмент, выигрышную стратегию; 
 планировать последовательность действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы), например, для перемещения по городу; выполнять 
алгоритмы и строить программы небольшой длины в наглядно-
геометрической форме, с использованием конструкций 
последовательного выполнения и повторения; 

 устанавливать соответствие между различными представлениями 
(изображение, текст, таблица и диаграмма) числовой информации; 

 планировать и проводить сбор данных, представлять полученную 
информацию с помощью таблиц, диаграмм и простых графиков; 
интерпретировать полученную информацию. 

 
 

2.2.5. ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 
В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся при 

получении начального общего образования: 
 получат возможность расширить, систематизировать и углубить 

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

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

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

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

 познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, 
начнут осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить 
опыты, познакомятся с возможностями и использованием различных 
инструментов наблюдения и фиксации, в том числе: фото- и 
видеокамеры, микрофона, цифровых датчиков  (расстояния, времени, 
массы, температуры, пульса, касания), цифрового микроскопа; научатся 
видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в 
окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и 
культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками 
адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

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

 
В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей 

экологической и культурологической грамотности, получат возможность 
научиться соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила 
здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо- и 
культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. 

Данный курс тесно связан с другими. Используемые и создаваемые в 
этом курсе тексты могут служить материалом курсов «Литературное чтение» и 
«Русский язык»; запись, фиксация объектов и процессов могут происходить в 
курсе «Технология»; числовые данные могут анализироваться в курсе 
«Математика и информатика». 
 
 

2.2.5.1. ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО 
 

Выпускник научится: 
 различать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; 
находить на карте мира Российскую Федерацию, Москву — столицу 
России, свой регион и его главный город; 

 различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить основные 
(изученные) исторические события с датами, конкретную дату с веком; 
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находить место изученных событий на «ленте времени»; находить место 
событий, относящихся к личной истории, истории семьи, своего 
поселения на «ленте времени»; 

 используя дополнительные источники информации, находить факты, 
относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на 
основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от 
вымыслов; 

 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 
группах (семья, общество сверстников, этнос и т. д.), в том числе с 
позиции развития этических чувств, доброжелательности и 
эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 
чувствам других людей; создавать диаграммы взаимодействия, семейные 
деревья; 

 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, 
контролируемый Интернет) и детскую литературу о человеке и обществе 
с целью поиска и извлечения познавательной информации, ответов на 
вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных 
высказываний (в том числе гипермедиа); 

 соблюдать правила личной безопасности и безопасности окружающих, 
понимать необходимость здорового образа жизни.  

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

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

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

 наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека 
в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах 
образовательного учреждения, профессионального сообщества, этноса, 
нации, страны; 

 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 
договоренности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и 
сверстниками в официальной обстановке; 

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

 
 

2.2.5.2. ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА 
 

Выпускник научится: 
 различать (узнавать) изученные объекты и явления живой и неживой 

природы;  
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 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления 
живой и неживой природы, выделять их основные существенные 
признаки; 

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

 проводить несложные наблюдения и ставить опыты, используя 
простейшее лабораторное оборудование (в том числе виртуальное) и 
измерительные приборы (в том числе цифровые); следовать инструкциям 
и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

 искать естественнонаучную информацию в соответствующих возрасту 
цифровых словарях и справочниках, базах данных, контролируемом 
Интернете, использовать естественнонаучные тексты с целью поиска и 
извлечения познавательной информации, ответов на вопросы, 
объяснений, создания собственных устных или письменных 
высказываний и презентаций;  

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

 использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения 
явлений или выявления свойств объектов; создавать несложные планы 
территорий; 

 выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире, 
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 с природой, находить 
примеры влияния этих отношений на природные объекты, на здоровье и 
безопасность человека; 

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

 
Выпускник получит возможность научиться: 
 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за 

её сохранение, соблюдать правила экологичного  поведения в быту 
(раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и в природе; 

 пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегуляции своего 
самочувствия для сохранения здоровья, осознанно выполнять режим дня, 
правила рационального питания и личной гигиены; 

 выполнять правила безопасного поведения в природе, оказывать первую 
помощь при несложных несчастных случаях; 
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 моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с 
использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из 
конструктора; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе 
познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и 
условиями её реализации. 
 
2.2.6. МУЗЫКА 

 

В результате изучения музыки при получении начального общего 
образования у обучающихся: 

 сформируются основы музыкальной культуры через эмоциональное 
восприятие, развитие художественного вкуса, интереса к музыкальному 
искусству и музыкальной деятельности;  

 будут воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, 
гордость за достижения отечественного и мирового музыкального искусства, 
уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре её 
народов; 

 начнет развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, 
музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в 
различных видах музыкальной деятельности.  

 

Обучающиеся: 
 научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и 

эмоционально выражать свое отношение к искусству, проявлять эстетические и 
художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, 
жизненный оптимизм; 

 смогут воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 
музыкально-пластических композиций, собственных музыкальных 
произведений (при помощи компьютера и музыкальной клавиатуры), 
разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, игре на 
элементарных детских музыкальных инструментах;  

 будут способны встать на позицию другого человека, вести диалог, 
участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 
продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми; импровизировать в 
разнообразных видах музыкально-творческой деятельности; 

 смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 
музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве для 
выполнения учебных и художественно-практических задач, действовать 
самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в 
повседневной жизни; 

 научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять 
полученные знания и приобретенный опыт творческой деятельности при 
организации содержательного культурного досуга во внеурочной и 
внешкольной деятельности; 
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 получат представление об эстетических идеалах человечества, духовных, 
культурных отечественных традициях, этнической самобытности музыкального 
искусства разных народов. 
 
 

2.2.6.1. МУЗЫКА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 
 

Выпускник научится: 
• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, 
эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая свое отношение 
к нему в различных видах музыкально-творческой деятельности; 

• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 
музыкального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять 
различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить 
отечественные народные музыкальные традиции; 

• воплощать художественно-образное содержание и интонационно-
мелодические особенности профессионального и народного творчества (в 
пении, слове, движении, играх, действах и др.).  

 

Выпускник получит возможность научиться: 
 реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные 

музыкально-исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 
записывать свои выступления и культурно-массовые мероприятия на аудио- и 
видео-носители, редактировать записи и тиражировать их;  

• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-
творческую деятельность, музицировать и использовать компьютер и 
музыкальную клавиатуру для создания собственных музыкальных 
произведений и в музыкальных играх. 
 
 

2.2.6.2. ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА 
 

Выпускник научится: 
• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать 

характерные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать 
особенности музыки в исполнительской деятельности на основе полученных 
знаний; 

• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе 
сходства и различия интонаций, тем, образов и распознавать художественный 
смысл различных форм построения музыки;  

• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 
(хорового и инструментального) воплощения различных художественных 
образов. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 
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• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах 
музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских 
элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическом 
движении и импровизации);  

• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном 
письме при пении  простейших мелодий;  

• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения 
и участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении  
заинтересовавших его музыкальных образов. 
 

2.2.6.3. МУЗЫКАЛЬНАЯ КАРТИНА МИРА 
 

Выпускник научится: 
 исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 
музицирование, импровизация и др.);  

 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании 
различных музыкальных инструментов, в том числе и современных 
электронных;  

 оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 
профессионального музыкального творчества разных стран мира.  

 

Выпускник получит возможность научиться: 
 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять 

инициативу в выборе образцов профессионального и музыкально-
поэтического творчества народов мира;  

 оказывать помощь в организации и проведении  школьных культурно-
массовых мероприятий, представлять широкой публике результаты 
собственной музыкально-творческой деятельности (пение, 
инструментальное музицирование, драматизация и др.),  

 собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 
 
 

2.2.7. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 
 

В результате изучения изобразительного искусства при получении 
начального общего образования у обучающихся: 

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

 начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и 
воображение, учебно-творческие способности, эстетические чувства, 
формироваться основы анализа произведения искусства; будут проявляться 
эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям действительности и 
художественный вкус; 
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 сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — 
способности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных 
норм и нравственных идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, 
другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое 
представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой 
самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, 
понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и 
оценку в искусстве — любовь, взаимопомощь, уважение к родителям, забота о 
младших и старших, ответственность за другого человека; 

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

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

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

 

Обучающиеся:  
 овладеют практическими умениями и навыками в восприятии 

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

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

 научатся применять художественные умения, знания и представления о 
пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-
практических задач; познакомятся с изобразительными возможностями 
компьютера (растровый и графический редакторы), а также с возможностями 
использования в творчестве других средств ИКТ: фото- и видеокамеры, 
графического планшета. 

 получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся 
вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни 
и искусства, будут способны вставать на позицию другого человека; 
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 смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 
полученные знания и представления об изобразительном искусстве для 
выполнения учебных и художественно-практических задач, действовать 
самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в 
повседневной жизни. 
 
 

2.2.7.1. ВОСПРИЯТИЕ ИСКУССТВА И ВИДЫ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Выпускник научится: 

• различать основные виды и жанры пластических искусств (рисунок, 
живопись, скульптура, архитектура, художественное конструирование и 
дизайн, декоративно-прикладное искусство), понимать их специфику; 

 участвовать в художественно-творческой деятельности, используя 
различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи 
собственного замысла; 

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; 
различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 
эмоциональные состояния и свое отношение к ним средствами художественно-
образного языка;  

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

• называть ведущие художественные музеи России и художественные 
музеи своего региона. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 
• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в 

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

• видеть проявления художественной культуры вокруг: музеи искусства, 
архитектура, скульптура, дизайн, декоративные  искусства в доме, на улице, в 
театре; 

• высказывать аргументированное суждение о художественных 
произведениях, изображающих человека, природу и окружающую жизнь, 
реальные и фантастические сюжеты;  

 осуществлять в контролируемом Интернете поиск сайтов, 
посвященных художественному и прикладному творчеству, включая сайты, 
созданные музеями России. 
 
 

2.2.7.2. АЗБУКА ИСКУССТВА. КАК ГОВОРИТ ИСКУССТВО? 
 

Выпускник научится: 
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• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в 
пространстве; 

• использовать выразительные средства изобразительного искусства: 
композицию, форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные 
художественные материалы для воплощения собственного художественно-
творческого замысла (в том числе возможности графического и растрового 
редактора, видео- и фотокамеры, графического планшета);  

• различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их 
эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной 
красками; использовать их для передачи художественного замысла в 
собственной учебно-творческой деятельности; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-
прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме 
пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, 
одежды, украшений человека;  

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную 
форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать 
простые формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, 
графике, художественном конструировании, в том числе на компьютере;  

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

 
Выпускник получит возможность научиться: 
• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного 
конструирования в собственной художественно-творческой деятельности; 
передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные 
оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы;  

• моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации 
известного, создавать новые образы природы, человека, живых существ и 
построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя 
язык компьютерной графики, в том числе используя готовые фрагменты 
изображений (аппликацию). 
 
 

2.2.7.3. ЗНАЧИМЫЕ ТЕМЫ ИСКУССТВА. О ЧЕМ ГОВОРИТ ИСКУССТВО? 
 

Выпускник научится: 
• осознавать значимые темы искусства и жизни, отражать их в собственной 

художественно-творческой деятельности; 
• выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи 
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своего отношения к ним; решать художественные задачи с опорой на правила 
перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия; 

• передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного 
героя, предмета, явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая к 
нему свое отношение. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, 
человека, зданий, предметов, явлений действительности; 

• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о 
красоте человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим 
вкусам и мнениям;  

• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, делать фотографии, снимать 
видео-сюжеты, выражая в них свои эмоции; 

• изображать композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 
коллективных работах на эти темы (в том числе снимать натурную 
мультипликацию как цепочку многофигурных композиций). 
 
 

2.2.8. ТЕХНОЛОГИЯ 
В результате изучения курса технологии обучающиеся при получении 

начального общего образования: 
 получат начальные представления о материальной и духовной культуре 

как продукте творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 
 получат общее представление о мире профессий, их социальном 

значении, истории возникновения и развития; 
 научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при 
изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, 
художественно-декоративных и других изделий.  

 

Важной частью курса технологии в начальной школе является 
формирование первоначальных элементов ИКТ-квалификации (важной 
части формирования его ИКТ-компетентности). В ходе знакомства учащихся с 
технологиями и средствами ИКТ акцентируется внимание на технологических 
(включая технику безопасности и эргономику) и эстетических сторонах 
применения средств ИКТ. Описываемые в данном разделе умения, связанные с 
ИКТ, осваиваются в курсе технологии только на базовом, начальном уровне, 
как правило, непосредственно перед их применением в других курсах для 
решения конкретных задач соответствующей предметной области, где 
указанные умения закрепляются и развиваются. Дальнейшее освоение 
инструментов ИКТ идет в процессе их использования учащимися в различных 
других предметах и в интегративных проектах. 

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

Обучающиеся: 
 в результате выполнения под руководством учителя коллективных и 

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

 овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных 
действий — исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, 
анализа, классификации, обобщения; 

 получат первоначальный опыт организации собственной творческой 
практической деятельности на основе сформированых регулятивных 
универсальных учебных действий: целеполагания и планирования предстоящего 
практического действия, прогнозирования, отбора оптимальных способов 
деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий; 
научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и 
электронную информацию; 

 познакомятся с правилами жизни людей в мире информации: 
избирательности в потреблении информации, уважению к личной информации 
другого человека, к процессу познания учения и к состоянию неполного знания 
и другими аспектами; получат первоначальный опыт работы со различными 
средствами ИКТ (включая компьютерное и коммуникационное оборудование, 
периферические устройства, цифровые измерительные приборы и пр.), получат 
общее представление об их устройстве и возможных применениях, 
познакомятся с условиями безопасной работы с; приобретут первоначальный 
опыт работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, 
аудио- и видео-фрагментами; научатся сохранять результаты своей работы; 
овладеют приёмами поиска и использования информации, научатся работать с 
доступными электронными ресурсами; 

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

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены 
основы таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как 
трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное отношение к 
делу, инициативность, любознательность, потребность помогать другим, 
уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 
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2.2.8.1. ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ И ОБЩЕТРУДОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ. ОСНОВЫ 

КУЛЬТУРЫ ТРУДА, САМООБСЛУЖИВАНИЕ 
 

Выпускник научится: 
• называть наиболее распространенные в своем регионе традиционные 

народные промыслы и ремесла, современные профессии (в том числе 
профессии своих родителей) и описывать их особенности; 

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

• анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую 
практическую работу, осуществлять корректировку хода практической работы, 
самоконтроль выполняемых практических действий; 

• организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы, 
выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 
домашнего труда. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 
• уважительно относиться к труду людей; 
• понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в 

предметном мире и уважать их; 
• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых 
группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в 
продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, 
социальные услуги). 
 
 

2.2.8.2. ТЕХНОЛОГИЯ РУЧНОЙ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ. ЭЛЕМЕНТЫ 

ГРАФИЧЕСКОЙ ГРАМОТЫ 
Выпускник научится: 

• на основе полученных представлений о многообразии материалов, их 
видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни 
осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по 
декоративно-художественным и конструктивным свойствам в соответствии с 
поставленной задачей; 

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 
оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки при 
разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и 
отделке изделия; экономно расходовать используемые материалы; 

• применять приёмы рациональной безопасной работы ручными 
инструментами: чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими 
(ножницы) и колющими (швейная игла); 
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• выполнять символические действия моделирования и преобразования 
модели и работать с простейшей технической документацией: распознавать 
простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на 
них; изготавливать плоскостные и объемные изделия по простейшим чертежам, 
эскизам, схемам, рисункам. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 
• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую 

последовательность реализации собственного или предложенного учителем 
замысла;  

• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 
комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной 
или декоративно-художественной задачей. 
 
 

2.2.8.3. КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ 
Выпускник научится: 

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

• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению 
вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств 
конструкции, а также другие доступные и сходные по сложности задачи (в том 
числе в интерактивных средах на компьютере); 

• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 
чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям (в том числе в 
интерактивных средах на компьютере). 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

• соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных 
геометрических формах, с изображениями их разверток; 

• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 
конструкторской задачи или передачи определенной художественно-
эстетической информации, воплощать этот образ в материале. 
 
 

2.2.8.4. ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО С УСТРОЙСТВАМИ  
Выпускник получит представление: 

 об устройстве и возможных применениях различных средств ИКТ 
(компьютер, принтер, микрофон, видеокамера, фотокамера, сканер, 
графический планшет, цифровой микроскоп, цифровые датчики  (расстояния, 
времени, массы, температуры, пульса, касания) и др.); 

 о возможностях передачи информации между различными устройствами 
посредством кабеля и беспроводной передачи; 

 о работе общешкольной сети и Интернета. 
 



 

 102 

Выпускник научится: 
 соблюдать безопасные, эргономичные приёмы труда, пользоваться 

персональным компьютером для воспроизведения и поиска необходимой 
информации в ресурсе компьютера, для решения доступных 
конструкторско-технологических задач; 

 использовать простейшие приёмы работы со средствами ИКТ,  
 работать с файловой системой компьютера, организовывать систему 

папок для хранения информации в компьютере, именовать файлы и 
папки, использовать имена файлов; 

 вводить информацию в компьютер непосредственно с камеры (в том 
числе встроенной), микрофона, фотоаппарата, цифровых датчиков, 
цифрового микроскопа, графического планшета, сканера; сохранять 
полученную информацию; 

 работать с цифровыми измерительными приборами: датчиками 
расстояния, времени, массы, температуры, пульса, касания; пользоваться 
цифровым микроскопом; 

 пользоваться основными средствами телекоммуникации (электронная 
почта с приложением файлов, аудио- и видео- чаты, форум и пр.). 

 сотовыми электронными ресурсами: активировать, читать информацию, 
выполнять задания; 

 создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса 
компьютера, программы Word и Power Point. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

 пользоваться системой глобального позиционирования. 
 пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, 

визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также 
познакомиться с доступными способами её получения, хранения, 
переработки. 

 
 
2.2.8.5. ПЕРВИЧНЫЕ НАВЫКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ СРЕДСТВ ИКТ 

 

Выпускник научится первичным навыкам: 
 создания сообщения в виде аудио- и видео- фрагментов или цепочки экранов 

с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; фиксации 
хода и результатов общения (с помощью электронной почты, аудио- и 
видео- чатов, форума) на экране и в файлах; создания мультипликаций и 
компьютерных анимацией, диафильмов; 

 подбора оптимального по содержанию, эстетическим параметрам и 
техническому качеству результата видео-записи и фотографирования: 
выбора положения записывающего человека и воспринимающего 
устройства, настройки чувствительности, плана, учета ограничений в объеме 
записываемой информации, использования сменных носителей (флэш-карт); 
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 редактирования цепочек экранов сообщения и содержания экранов, включая 
редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудио- записей, 
фотоизображений (вставка, удаление, замена, перенесение, повторение 
фрагмента и другие простые виды редактирования); 

 использования, добавления и удаления ссылок в сообщениях разного вида 
(включая тексты, изображения, географические карты, ленты времени и пр.) 
для организации информации, перехода от одного сообщения к другому, 
обеспечения возможности выбора дальнейшего хода изложения, пояснения 
и пр.; 

 размещения информационных объектов в информационно-образовательной 
среде школы; 

 поиска информации в контролируемом Интернете, внутри компьютера (по 
стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова); грамотного 
формулирования запросов; 

 заполнения адресной и телефонной книги и базы данных. 
 

Выпускник получит возможность научиться первичным навыкам: 
 монтажа изображений, видео и аудио записей; 
 распознавания сканированного текста на русском языке с использованием 

специального программного обеспечения. 
 
 

2.2.9. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
 

В результате обучения обучающиеся при получении начального общего 
образования: 

 начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления 
здоровья, физического развития и физической подготовленности, для трудовой 
деятельности, военной практики; 

 начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая 
культура», при планировании и соблюдении режима дня, выполнении 
физических упражнений и во время подвижных игр на досуге; 

 узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями 
на развитие систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл 
проведения простейших закаливающих процедур. 

 
Обучающиеся: 
 освоят первичные навыки и умения по организации и проведению 

утренней зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение 
учебного дня, во время подвижных игр в помещении и на открытом воздухе; 

 научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих 
упражнений, использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 

 освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими 
упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий 
проведения занятий; 
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 научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и 
показателей развития основных физических качеств; измерять величину 
физической нагрузки по частоте пульса во время выполнения физических 
упражнений; 

 научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных 
на формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, 
развитие систем дыхания и кровообращения; 

 приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, 
необходимые для жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать 
различными способами; метать и бросать мячи; лазать и перелезать через 
препятствия; выполнять акробатические и гимнастические упражнения, 
простейшие комбинации; передвигаться на лыжах и плавать простейшими 
способами; будут демонстрировать постоянный прирост показателей развития 
основных физических качеств; 

 освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и 
простейшие технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в 
процессе игровой и соревновательной деятельности будут использовать навыки 
коллективного общения и взаимодействия.  
 
 

2.2.9.1. ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
 

Выпускник научится: 
 ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; 

характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и 
физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем 
воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития 
основных систем организма; 

 раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из 
личного опыта) положительное влияние занятий физической культурой на 
физическое, личностное и социальное развитие; 

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать 
основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, 
гибкость) и различать их между собой; 

 организовывать места занятий физическими упражнениями и 
подвижными играми (как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать 
правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий 
физическими упражнениями. 

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

деятельностью; 
 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 

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

2.2.9.2. СПОСОБЫ ФИЗКУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Выпускник научится:  
 отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 
 организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время 

отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах 
рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

 измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической 
подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести 
систематические наблюдения за их динамикой. 

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

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

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

 выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при 
травмах и ушибах. 
 
 

2.2.9.3. ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
 

Выпускник научится:  
 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения 

и осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, 
выносливости, координации, гибкости); оценивать величину нагрузки 
(большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью специальной 
таблицы); 

 выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального 
развития основных физических качеств; 

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

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

броски мяча разного веса и объема); 
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 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 
функциональной направленности. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

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

комбинации; 
 играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; 
 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 
 плавать, в том числе спортивными способами; 
 выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

 
 

 

2.3 Программа  духовно–нравственного  воспитания, развития  
обучающихся при получении начального общего образования  

 
 

 Концепция духовно-нравственного воспитания  
и развития обучающихся при получении НОО 

 
Программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся 

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 «Перспективная 

начальная школа», с учётом методических разработок издательства 

«Просвещение» и опыта реализации воспитательной работы (гражданско–

правового и  патриотического воспитания) МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа п. Силикатный».  

В.Г.Белинский сказал: «Воспитание – великое дело: им решается участь 

человека». Эти слова не  только не потеряли своей актуальности, но и 

приобрели ещё большую значимость в наше тревожное нестабильное время. 

Ведь  сейчас, как никогда ранее, судьба человека зависит от того, как он 

воспитан. Многие проблемы в стране и обществе мешают обучению и 

воспитанию детей, а мы не можем ничего изменить. Но мы в силах так 

воспитать наших детей, чтобы они были готовыми противостоять этим 

проблемам. Мы должны помочь им получить глубокие знания, воспитать в них 

волю и стойкость, сформировать умение ориентироваться в окружающей 

действительности. 
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Одна из проблем – неясность перспектив, ограниченная возможность 

применять свои знания в будущей деятельности, юношеская безработица. 

Значит, надо помочь нашим будущим выпускникам находить наиболее 

перспективные направления применения знаний,  заниматься тем, что мы 

раньше называли профориентацией, но на значительно более высоком уровне. 

Другая проблема – затянувшийся мощный духовный кризис, таран 

антикультуры. Наша задача – попытаться приобщить обучающихся к истинной 

культуре, развить их художественный вкус и  творческие способности. 

Ещё одна серьёзнейшая проблема – неуверенность общества в 

завтрашнем дне. Следовательно, школа должна убеждать своих будущих 

выпускников в том, что только образованная, умная, обладающая чувством 

ответственности за судьбу страны молодёжь сможет сломать сложившееся 

мнение. 

Наконец, назовём ещё одну проблему современности - расплывчатость 

нравственных ориентиров в обществе, приземлённость интересов, 

ограниченных зачастую потребительско–бытовой сферой, разрушение идеалов, 

которые человечество создавало веками, отсутствие духовности. Отсюда -  

необходимость постоянного поиска новых форм духовно - нравственного 

воспитания. 

Таким образом, проблемы, названные выше, ещё раз подтверждают 

необходимость серьёзной воспитательной работы. Педагоги должны  

разработать педагогическую теорию, которая поможет осуществить задачу 

духовно - нравственного воспитания детей, привить им  навыки борьбы со 

злом, умение делать правильный выбор. 

Конечно, обучает и воспитывает детей не только школа, но и семья,  

учреждения дополнительного образования, СМИ.  Однако, с незапамятных 

времён именно школа рассматривалась как учреждение, которое, обучая, 

воспитывает, а воспитывая, обучает, формирует  мировоззрение детей, 

помогает им познать самих себя, найти своё место в интенсивно меняющемся 

мире. Важно неуклонно повышать воспитывающий характер обучения и 

образовательный эффект воспитания. Просто необходимо обратиться к тем 

общечеловеческим ценностям, которые вырабатывались  веками. 

Человек. Семья. Отечество. Знания. Культура. Земля. Творчество. Эти 

понятия заложены  в основу воспитательной системы нашей школы. Основным 

результатом деятельности педагогов является личностный рост школьников. А 

личностный рост рассматривается как развитие гуманистических ценностных 

отношений к миру, к людям, к самому себе. Таким образом,  для школы  мы 

определили следующие общие ценности: 
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Отношение человека к миру 

Ценности 
(объекты 

отношений) 

В чём выражается ценностное 
отношение личности к данным 

объектам. 
(показатели личностного роста) 

В чём выражается анти 
ценностное отношение 

личности к данным 
объектам. 

(показатели личностного 
регресса). 

Человек  
Отношение человека к другим людям 

Человек как 
таковой 

Гуманность, милосердие Жестокость 

Человек как 
Другой (не Я) 

Альтруизм Эгоизм 

Человек как 
Иной (не такой 
как Я) 

Толерантность Ксенофобия, 
национализм, расизм 

Отношение человека к самому себе 
Я - телесное Культура здоровья и здоровый 

образ жизни 
Пристрастие к вредным 
привычкам и 
постепенное разрушение 
организма 

Я - душевное Самопринятие и душевное 
здоровье 
 

Комплекс 
неполноценности 

Я - духовное Свобода как главная характерис-
тика духовного бытия человека, 
включающая самостоятельность, 
самоопределение, самореали-
зацию. 

Превращение личности в 
«актёра»,«социальную  
пешку» 

Семья Уважение семейных традиций, 
гордость за свой род, свою фами-
лию, сохранение семейных «кор-
ней». 

Игнорирование 
ответственности за 
преемственность к 
продолжению жизни. 

Отечество Гражданственность, патриотизм Обывательство и соци-
альное иждивенчество 
 

Знания Любознательность 
 

Невежество 

Культура Интеллигентность Бескультурье, хамство, 
вандализм 

Земля 
(природа) 

Экологическое сознание и 
планетарное мышление 

Потребительское 
отношение к природе и 
её богатствам. 

Труд Трудолюбие, предприимчивость Лень 
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Творчество Креативность Бездарность, 

пассивность 
 

Мы считаем, что в условиях отсутствия духовно – нравственных идеалов, 

засилья иностранной идеологии, недостаточной материальной поддержки 

школы со стороны государства всё же именно школа в нашем обществе 

является тем важным местом, где дети ещё могут реализовать себя, получив 

образование и подготовку к взрослой жизни. 

Программа  духовно–нравственного воспитания и развития обучающихся 

направлена на воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, раскрытие 

способностей и талантов детей, подготовку их к жизни в высокотехнологичном, 

конкурентном мире.  Программа реализуется образовательным учреждением в 

постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями обучающихся 

и другими субъектами социализации – социальными партнёрами школы: 

 

 
Микросоциум  

МОУ «Средняя общеобразовательная школа п. Силикатный» 
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Социальное партнёрство школы за пределами микрорайона 

 

 

 

Ясли-сад «Малыш» 

 

Центр культуры и 

досуга 

Детская школа 

искусств 

Молельная комната Сельская 

 библиотека 

Администрация  

«МЗСК» 

Администрация МОУ 

«Кундышское  

сельское поселение» 

Врачебная 

амбулатория 

Частные 

предприниматели. 

 

Сурокская 

общеобразоватеьная 

школа Суслонгерская 

общеобразовательная 

школа 

Куярская 

обещеобразовательная 

школа 



 

 111 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеристика социальной среды 

 

 

 

 

 

 Колледжи и 

техникумы  

г. Йошкар-Олы 
Сурокская  

музыкальная школа 

Техникум п. Меведево 

Дополнительное 

образование ОУ 

 

Педсовет 

Общешкольный 

родительский 
комитет 

Совет 

профилактики, 

связь с ПДН  

ОВД и КДН 
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 Цель и задачи духовно – нравственного воспитания  и развития 

обучающихся 

 
      Духовно - нравственное воспитание – педагогически организованный 

процесс усвоения и приятия обучающимися базовых национальных ценностей, 

освоение системы общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и 

нравственных ценностей многонационального народа Российской Федерации. 

      Духовно - нравственное развитие – осуществляемое в процессе 

социализации последовательное расширение и укрепление ценностно – 

Методическая 

служба (МО кл. 

руководителей) 

Отрядная 

деятельность  

ДО 

Органы 

самоуправления Психолого-

педагогический 

комплекс 

ОБЖ 

Православный 

храм 

Медицинская 

служба, 

консультации 

специалистов 

ДШИ 

ЦОРы Библиотечная 

служба 
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смысловой сферы личности, формирование способности человека оценивать и 

сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и 

нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, 

государству, Отечеству, миру в целом. 

     Общей целью является: 

 воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, 

компетентного гражданина России. 

    Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые 

результаты в логике требований к личностным результатам общего начального 

образования и предполагают: 

1) Воспитывать в детях гражданственность, патриотизм, уважение к 

правам, свободам и обязанностям человека, т.е.: 

 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 Республики Марий Эл, знание Гимна России и гимна Республики; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении; 

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина 

России; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе; 

 уважительное отношение к русскому языку как к государственному, 

языку межнационального 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 истории России и её народов; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни 

России, Республики Марий Эл, Медведевского района РМЭ, п. 

Силикатный; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, родного 

села, района, Республики Марий Эл; 

 любовь к образовательному учреждению, своему селу, району, 

Республике Марий Эл, России; 

 уважение к защитникам Родины; 
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 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, в 

общественных местах, к невыполнению человеком своих обязанностей; 
 

2) Воспитывать нравственные чувства и эстетическое сознание, т.е.: 

 первоначальные представления о базовых национальных российских 

ценностях; 

 различение хороших и плохих поступков; 

 представления о правилах поведения в образовательном учреждении, 

дома, на улице, в населённом пункте, в общественных местах, на 

природе; 

 элементарные представления о религиозной картине мира, роли 

традиционных религий 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 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться 

«волшебными 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 состояние 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 телевизионных передач; 
 

3)  Воспитывать  трудолюбие, творческое отношение к учению, труду, жизни, 

т.е.: 

 первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей 

роли образования, 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; 
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 элементарные представления о роли знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и общества; 

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при 

разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на учебном месте; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, к  

результатам  труда людей 
 

4) Формировать ценностное отношение к здоровью и здоровому образу 

жизни, т.е.: 

 ценностное отношение к своем здоровью, здоровью родителей (законных 

представителей), членов своей семьи. педагогов, сверстников; 

 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных 

видов здоровья 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 образования, труда и творчества; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровье сберегающего режима дня; 

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях; 

 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 занятий физкультурой 

 

5) Воспитывать ценностное отношение к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание),  т.е.: 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 
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 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным; 

 

6) Воспитывать ценностное отношение к прекрасному, формировать 

представления об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание), т.е.: 

 представления о душевной и физической красоте человека; 

 эстетические идеалы, чувство прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости; 

 

 Ценностные установки духовно-нравственного  

развития и воспитания обучающихся 

         Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся начальной школы  согласуются с традиционными источниками 

нравственности, которыми являются следующие ценности: 

 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине, 

служение Отечеству); 

 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества; 

справедливость, милосердие, честь, достоинство); 

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг 

перед Отечеством, старшим поколением и семьёй, закон и правопорядок, 

межэтнический мир, свобода 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, целеустремлённость и 

настойчивость, трудолюбие, бережливость); 

 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

 традиционные российские религии; учитывая светский характер 

обучения в государственных  муниципальных школах, ценности 

традиционных российских религий принимаются школьниками в виде 

системных культурологических представлений о религиозных идеалах; 
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 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 всём мире, многообразие культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество); 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные 

смыслы и ориентиры требует включения ребёнка в процесс открытия для себя 

смысла той или иной ценности, определения собственного отношения к ней, 

формирование опыта созидательной реализации этих ценностей на практике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Портрет выпускника начальной школы 

МОУ «СОШ п. Силикатный» 

 

Ребёнок - личность 

Задачи: 

Ценностные Познавательные Творческие Художествен- Коммуникатив-
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Основные направления духовно-нравственного развития  

и воспитания обучающихся 
Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

отбирается на основании 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 общество; 
 закон и правопорядок; 
 поликультурный мир; 
 свобода личная и национальная; 

ные ные 

Воспитание 

ценности 

своей семьи и 

своей жизни. 

Понимание 

ценности 

дружбы со 

сверстниками. 

Авторитет 

педагога. 

Ценность 

природы 

родного края и 

её 

исторических 

памятников. 

Доброта. 

Честность. 

Аккуратность 

 

Знания, умения, 

навыки, соот-

ветствие пси-

холого-физио- 

логической 

характеристике 

конкретного 

школьника. 

Забота о 

здоровье. 

Умение быстро 

и осмысленно 

читать. 

Навыки этикета. 

Внимание. 

Воображение. 

Умение 

оценивать 

свой труд и 

труд 

товарищей. 

Элементарные 

умения 

оценивать 

свою 

деятельность. 

Художествен-

ная актив-

ность в  сфе-

рах народ-

ного твор-

чества. 

Умение слушать 

и слышать 

других. 

 

Умение 

устанавливать 

контакты со 

сверстниками 
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 доверие к людям, институтам государства и 
гражданского общества. 

Направление 2 Воспитание нравственных чувств и этического 
сознания 

Ценности:  нравственный выбор; 
 жизнь и смысл жизни; 
 справедливость; 
 милосердие; 
 честь; 
 достоинство; 
 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; 
 целеустремлённость и настойчивость; 
 бережливость. 

Направление 4 Формирование ценностного отношения к семье, 
здоровью и здоровому образу жизни. 

Ценности:  уважение родителей; 
 забота о старших и младших; 
 здоровье физическое и стремление к здоровому 

образу жизни; 
 здоровье нравственное и социально-

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) 

Ценности:  красота; 
 гармония; 
 духовный мир человека; 
 эстетическое развитие. 
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 Содержание духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

 

Реализация программы предполагает создание социально открытого 

пространства, когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют 

ключевые смыслы духовных и нравственных идеалов и ценностей, положенных 

в основание данной программы, стремясь к их реализации в практической 

деятельности: 

 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 ребёнка; 

 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной 

деятельности обучающихся; 

 в специальных событиях, спроектированных с учётом определённой 

ценности и смысла; 

 в личном примере ученикам; 

Для организации такого пространства и его полноценного 

функционирования требуются согласованные усилия всех социальных 

субъектов – участников воспитания: семьи, общественных организаций, 

включая и детско-юношеские движения и организации, учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, традиционных 

российских 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, которыми он руководствуется в своей 

профессиональной деятельности и жизни, его отношение к    своему 

педагогическому труду, к ученикам, коллегам; 

 социально-педагогического партнёрства – целесообразные 

партнёрские отношения с другими субъектами социализации: семьёй, 

общественными организациями и традиционными российскими 

религиозными объединениями, учреждениями дополнительного 

образования, культуры и спорта, СМИ; 

 индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка 

самоопределения личности, развития её способностей, таланта, 



 

 121 

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 развития и воспитания с жизнью, реальными 

социальными проблемами, которые необходимо решать на основе 

морального выбора. 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной 

деятельности, социальных и культурных практик с помощью следующих 

инструментов: 

 

УМК «Перспективная начальная школа» 

 

Ведущую роль в реализации программы играет образовательный процесс, 

реализуемый в ходе освоения основных предметных программ и программ 

формирования универсальных учебных действий. УМК «Перспективная 

начальная школа» имеет богатую палитру возможностей для достижения 

поставленных целей, благодаря реализации в нём: 

 гуманистического принципа; 

 коммуникативного принципа: 

 принципа творческой активности: 

 принципа историзма. 

УМК «Перспективная начальная школа» создан на основании системно-

деятельностного подхода, позволяющего ориентировать педагога на 

достижение личностных и метапредметных результатов обучения младших 

школьников. 

Достижению указанных результатов способствует тематическое единство 

всех предметных линий комплекса, выраженных в следующих тезисах: 

«Я в мире и мир во мне»: важно, чтобы обучение способствовало 

построению образа «Я», которое включает в себя самопознание, саморазвитие и 

самооценку, формирование гражданской идентичности личности, принятие и 

осмысление нравственных и культурных ценностей. правил взаимодействия с 

окружающим миром. 

«Хочу учиться!»: ребёнок часто задаёт вопрос «почему?», ему интересно 

знать всё и обо всём. Наша задача сохранить этот интерес и при этом научить 

ребёнка самостоятельно находить ответы, планировать свою деятельность и 
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доводить её до конца, оценивать результат, исправлять ошибки и ставить новые 

цели. 

«Я общаюсь значит, я учусь»: процесс обучения невозможен без 

общения. Очень важно строить процесс обучения как совершенствование 

субъект-субъектного и субъект-объектного общения, то есть, во-первых, учить 

ребёнка свободно вести конструктивный диалог, слушать и слышать 

собеседника,  а во-вторых, формировать информационную культуру – находить 

необходимые источники знаний, учить получать информацию из различных 

источников, анализировать её и, конечно, работать с книгой. 

«В здоровом теле здоровый дух»: здесь важно и сохранить здоровье 

учеников в процессе обучения, и научить детей самим заботиться о здоровье, 

понимая, что здоровье – это не только физическая , но и духовная ценность. В 

этой связи, в понятие «здоровье» включены не только правила гигиены и 

правила безопасного поведения, но и определённые ценностные установки: 

умение сопереживать, сочувствовать, заботиться о себе, о природе, об 

окружающих людях, беречь и чтить то, что ими создано. 

Эти тезисы раскрываются через тематические направления: «Моя семья – 

мой мир», Моя страна – моё Отечество», «Природа и культура – среда 

нашей жизни», «Моя планета – Земля», которые интегрируют учебный 

материал разных предметов и позволяют эффективнее формировать у ребёнка 

целостную картину мира и базовые национальные ценности. 

Средствами разных учебных предметов в детях воспитывается 

благородное отношение к своему Отечеству, своей малой родине, своему 

народу, его языку, духовным, природным и культурным ценностям, 

уважительное отношение ко всем народам России, к их национальным 

культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным символам 

Российской Федерации. Обучающиеся знакомятся с образцами служения 

Отечеству, постигают причастность каждого человека, каждой семьи к жизни 

России, осознают значимость усилий каждого для благополучия и процветания 

Родины, чтобы уже в этом возрасте почувствовать себя гражданами великой 

страны. 

Значительную часть содержания учебников составляют родиноведческие 

и краеведческие знания, их содержательное, дидактическое и методическое 

обеспечение. Учитывая особенности предметных областей учебного плана 

начального общего образования ФГОС и возрастные психологические 

особенности развития младших школьников, создаются условия для развития у 

ребёнка интереса, переходящего в потребность к познанию изучению своей 

страны, её прошлого и настоящего, её природы и общественной жизни, её 

духовного и культурного величия. 
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Во всех учебниках «Перспективная начальная школа» обеспечивается 

поликультурность содержания образования.  В каждой предметной линии, с 

учётом предметной специфики, отражается многообразие и единство 

национальных культур народов России, что способствует  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 «Перспектива» занимает 

курс Основы религиозных культур и светской этики». Курс органично 

интегрирован в систему учебников для решения задачи формирования у 

младших школьников мотивации к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России, а также к диалогу с представителями 

других культур и мировоззрений. 

 

 

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

Время 
проведения 

Мероприятия 

Сентябрь 1 сентября – День знаний. Торжественная линейка. Урок 
гражданственности. 
Посвящение в первоклассники. 
Конкурс осенней композиции 
Малые олимпийские игры. 

Октябрь Осенний бал 
День учителя. 
Фестиваль туризма 

Ноябрь День народного единства.  
  Интеллектуальный  марафон, 1 тур 

Декабрь Интеллектуальный  марафон, 2 тур 
Новогодний бал 

Январь Рождественская ёлка. 
 

Февраль Вечер школьных друзей 
День защитника Отечества.  
«Зарница» 
 

Март  Конкурс «А ну-ка, девушки!», «Мисс дюймовочка» 
Выставка детского творчества 
Интеллектуальный марафон, 3 тур 

Апрель  День птиц. 
День здоровья.  
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Неделя детской книги.  
Май День Победы. Смотр строя и песни. 

День ДО «Эдельвейс» 
Праздник «До свиданья, школа!» Здравствуй, лето!» 
Малые олимпийские игры 
Вахта памяти. 
Школа безопасности. 

Июнь Международный день защиты детей. Праздник детства. 
День памяти и скорби. 
Классные поездки и туристические походы. 

 

 

Социальные проекты  
 

В школе реализуются следующие социальные проекты: 

« Школа – территория  здоровья» - проект предполагает реализацию  

школьной целевой программы  воспитания, контроль над санитарно-

гигиеническими условиями и режимом работы классов, диспансеризацию 

педагогов, обучающихся и работников школы; различные тренинги и обучение 

приёмам  профилактики хронических заболеваний, вредных привычек; 

проведение спортивных соревнований, игр, смотров, уроков здоровья, лекций, 

бесед, диспутов и т.п.;  

«Семья» - программа предполагает реализацию школьной целевой 

программы воспитания «Школа – наш дом»; организацию родительского 

всеобуча; проведение массовых совместных с родителями  внеурочных 

мероприятий» благотворительную деятельность родительской общественности; 

 «МЫ  -  РОССИЯНЕ» - проект предполагает реализацию школьных целевых 

программ воспитания: 

 «Помним всех поимённо» - программа гражданско-патриотического      

воспитания; 

 «Все профессии важны» - программа социализации личности; 

 «Огоньки души» - программа духовно – нравственного воспитания: 

 «Закон и порядок» - программа правового воспитания: 

 «Дорогой Тимура» - программа ДО «Бригантина»; 

 «Солнечный лучик» - программа развития и воспитания одарённых детей; 

 

Средовое проектирование 
 

Создание среды, школьного пространства духовно-нравственного 

воспитания и развития обучающихся является важнейшей задачей деятельности 
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школы, именно в этом пространстве декларируются, осмысливаются, 

утверждаются, развиваются и реализуются нравственные ценности. 

В школе организованы подпространства, позволяющие обучающимся: 

 изучать символы российской государственности и символы родного края; 

общенациональные, муниципальные и школьные праздники, историю, 

культурные традиции, достижения обучающихся и педагогов школы; связи 

школы с социальными партнёрами; 

 осваивать культуру общения и взаимодействия с другими обучающимися и 

педагогами (рекреация начальной школы, Зал боевой славы); эстетические 

ценности красоты, гармонии, совершенства в архитектурном и предметном 

пространстве школы (библиотека с читальным залом); ценности здорового 

образа жизни (спортивный зал, спортивная площадка); 

 демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной 

деятельности (актовый зал, зал боевой славы, компьютерный класс). 

 

Целевые программы 

 

           В школе реализуются следующие целевые программы:  

 «Школа- территория здоровья» - здоровье сберегающая программа, 

формирующая мотивации обучающихся, родителей и педагогов к 

валеологизации образовательного процесса и к сохранению своего 

здоровья. Программа реализуется  через организацию и проведение 

санитарно-оздоровительных (физкультминутки, динамические паузы, 

«подвижные переменки» и т.п. ),физкультурно-оздоровительных 

(олимпиады, дни спорта, дни здоровья, спортивные соревнования и т.п.), 

познавательно-профилактических (уроки здоровья, вечера вопросов и 

ответов, экскурсии и т.п.), творческо-практических (тематические вечера, 

викторины, КВН, конкурсы, игры, тренинги); 

 «Школа – наш дом»- целевая программа взаимодействия школы и семьи: 

педагогов, обучающихся и родителей. Программа реализуется через  

проведение Дней открытых дверей, организацию совместных мероприятий 

для детей и родителей (конкурс семейных стенгазет; семейная спортивная 

игра , семейные поездки),  посредством участия родителей в концертах х/с,  

открытых уроках, конкурсах рисунка,  творческих выставках, 

туристических походах. 

 «Мы одна семья на планете Земля» - программа экологического 

воспитания;  реализуется под руководством кружка «Юный эколог», 

включает экологическое просвещение обучающихся (экологические 

эрудиционы, КВН, выступление агитбригады и т. п.) исследовательскую 
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проектную деятельность, акции «Слёзы берёз», «Чистый пруд», «Чистый 

двор», «Кормушки для пернатых»; 

 «Помним всех поимённо» - программа гражданско-патриотического      

воспитания;  реализуется через организацию и проведение мероприятий 

патриотического содержания (конкурс патриотической  песни, смотр строя 

и песни, «Зарница», акции «Подарок ветерану» и  «Посылка воину», парад 

юнармейцев 9 мая, Вахта памяти и др.; 

 «Все профессии важны» - программа социализации личности; реализуется 

через организацию профпропаганды с привлечением педагогов и студентов 

средних и высших учебных заведений РМЭ, дни открытых дверей, 

экскурсии, анкетирование и тестирование обучающихся; 

  «Мой край родной» - программа изучения родного края; реализуется под 

руководством кружка краеведения; включает в себя поисковую 

деятельность «Марийский край. История.  Люди. Факты»; организацию 

марийских национальных праздников; конкурсы презентаций; конкурсы 

чтецов на марийском языке и др.;  

 «Дорогой Тимура» - программа ДО «Эдельвейс»; имеет  целью 

возрождение «тимуровского движения»;  включает  в себя акции «Помощь 

библиотеке», «Помощь родной школе», «Милосердие», «Внимание, 

ветеран!»,  «Посылка  воину» и др. 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности  

по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся 

 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной 

программы является организация эффективного взаимодействия школы и семьи  

в целях духовно – нравственного развития и воспитания обучающихся в 

следующих направлениях: 

 Повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся путём проведения: 

 родительских конференций; 

 тематических расширенных педсоветов; 

 организации родительского лектория; 

 выпуска информационных материалов и публичных докладов школы по 

итогам работы за год в интернете; 

 Совершенствование межличностных отношений педагогов, 

обучающихся и родителей путём организации  совместных 

мероприятий: 

 праздников; 

 акций; 
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 экскурсий; 

 туристических походов; 

 поездок. 

 Расширение партнёрских взаимоотношений с родителями путём 

 привлечения их к активной деятельности в составе Совета школы; 

 организации деятельности родительских комитетов классных 

коллективов обучающихся; 

 проведения совместных школьных акций в микрорайоне школы. 

В школе  в ноябре – месяце традиционно проводится семейная 

спортивная игра «Мама, папа, я- спортивная семья» позволяющая 

родителям ученика увидеть его в другой обстановке (отличной от 

домашней), проявить себя в совместной деятельности, что приводит к 

улучшению детско-родительских отношений. Игра организуется в 

спортивном зале школы в присутствии администрации ОУ, классных 

руководителей и авторитетного жюри. 

 Расширение взаимодействия с общественностью (социальными 

партнёрами) путём: 

 организации спортивной работы  с детьми (проводятся первенства 

поселка по волейболу, баскетболу, мини-футболу) при поддержке 

Кундышской  сельской администрации и администрации МЗСК. 

Ожидаемые результаты духовно–нравственного развития  

и воспитания обучающихся 
 

 

По каждому их заявленных направлений духовно- нравственного 

развития и воспитания обучающихся при получении начального общего 

образования планируется достижение следующих результатов: 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам. 

Свободам и обязанностям человека: 

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

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам 

Российской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, 

старшему поколению; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества, 

наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и 

культурном достоянии края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 
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 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

позиции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

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

поколениями, этносами. Носителями разных убеждений, представителями 

различных социальных групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих 

поступков и поступков других людей; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное 

отношение к ним. 

 

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

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 элементарные представления о различных профессиях; 

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности; 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 
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 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности; 

4) Формирование ценностного отношения к своему здоровью и  здоровому 

образу жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

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 здоровье сберегающей деятельности; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования. труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидении, 

рекламы на здоровье человека. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения 

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. 

 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание): 

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру 

и самому себе; 
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 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных 

видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательного учреждения и семьи. 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых 

ведущими методами будут: 

 экспертные суждения (родителей, социальных партнёров школы); 

 анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную 

сферу личности; 

 различные тестовые инструменты. Созданные с учётом возраста; 

 самооценочные суждения детей. 

 

Практические методы оценки результатов реализации программы 

№ Метод (методика и автор методики) Периодичность Месяц 
учебного 

года 

Год 
обучения 

1. Составление Карт изучения 
социального развития обучающихся 

2 раза в год Сентябрь 
Апрель 

1,2,3,4 

2. Социометрия (развитие коллектива) 2 раза в год Октябрь 
Май 

2, 3, 4 

3. Диагностика «Уровень воспитанности 
обучающихся» (Шилов, Капустина) 

2 раза в год Декабрь 
Май 

1,2,3,4 

4. Диагностика «Уровень развития 
классного коллектива» (Золотухина) 

1 раз в год Апрель 2,3,4 

5. Диагностика «Уровень развития 
самоуправления» Рожков) 

1 раз в год Май 4 

6. Сферограмма (расширение 
представлений о человеке) 

1 раз в год Ноябрь 1,2,3,4 

7. Ранжирование (личная значимость 
ценностей) 

2 раза в год Ноябрь 
Апрель 

2,3,4 

8. Недописанный тезис 1 раз в год Март 3,4 

9. Тест – карта самооценки «Портрет» 
(формирование положительной  Я- 
концепции). 

1 газ в год Апрель-
май 

3,4 

10. Опрос «Выявление склонностей  
и интересов обучающихся младших 
классов»» 

2 раза в год Сентябрь 
Январь 

1,2,3,4 

11. Тест-опрос «Кто я есть в этом мире?» 
(самооценка) 

1раз в год Май 4 

12. Диагностика «Проявление форми- 1 раз в год Май 3,4 
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рующегося нравственного деятельно-
волевого характера  подростков» 
(Андреев) 

 

 

2.4  Программа формирования экологической культуры,  

здорового и безопасного образа жизни  

 

Основные концептуальные подходы 
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся в соответствии с определением Стандарта – это 

комплексная программа формирования их знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психологического здоровья как одного из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

ребёнка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни при получении начального общего образования сформирована с учётом 

факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические 

условия; 

 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, 

которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и 

подростков о первого к последнему году обучения; 

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним 

инертности,  по своей природе обусловливающей временной разрыв 

между воздействием и результатом, который может быть 

значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между 

начальным и существенным проявлением неблагополучных 

популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего 

населения страны в целом; 

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы 

знаний, установок, правил поведения, привычек; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного 

возраста к своему здоровью, существенно отличающиеся от 

таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей опыта 

«нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими 

заболеваниями); состояние болезни воспринимается ребёнком, 
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главным образом, как ограничение свободы (необходимости лежать 

в постели, болезненные уколы); ребёнок  не способен 

прогнозировать последствия своего отношения к здоровью, что 

обусловливает, в свою очередь, невосприятие деятельности, 

связанной с укреплением здоровья и профилактикой его 

нарушений. 

Наиболее эффективным путём формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни является  направляемая и организуемая взрослыми 

самостоятельная работа, способствующая активной и успешной социализации 

ребёнка в образовательном учреждении, развивающая способность понимать 

своё состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима 

дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

При выборе стратегии воспитания культуры здоровья в младшем 

школьном возрасте необходимо, учитывать психологические и 

психофизиологические характеристики возраста, опираться на зону 

актуального развития, исходя их того, что формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни – необходимый и обязательный компонент 

здоровьесберегающей работы образовательного учреждения. Немаловажным 

является также создание благоприятного психологического климата, 

обеспечение рациональной организации образовательного процесса, 

эффективной физкультурно-оздоровительной работы, рационального питания. 

Одним из компонентов формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни является просветительская работа с родителями (законными 

представителями) обучающихся, привлечение родителей (законных 

представителей) к совместной работе с детьми, к разработке программы 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Основными концептуальными подходами ОУ к проблеме 

здоровьесбережения являются: 

 осуществление образования в области здоровьесбережения, 

реализуемого через валеологическое сопровождение 

образовательного процесса; 

 создание системы вовлечения обучающихся, педагогов и  родителей 

в программу укрепления здоровья и благополучия в школе; 

 формирование и стимулирование мотивации навыков ЗОЖ; 

 формирование культуры здоровья на основе использования 

педагогических и методологических технологий, адекватных 

особенностям детских коллективов и отдельных детей; 

 коррекция образовательного процесса относительно особенностей 

состояния здоровья обучающихся на основе методов лечебной 
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педагогики, ориентиров на решение задач обучения, воспитания и 

развития каждого ребёнка в зависимости от его физического и 

психологического здоровья; 

 единство оздоровительного и образовательного процессов; 

 совершенствование управления на основе понимания здоровья как 

индикатора содержания, форм, методов и критерия оценки 

педагогических действий; 

 использование идей развивающего обучения и воспитания, 

совершенствование педагогических технологий, адекватных 

возрасту и социальному статусу ребёнка, его индивидуальным 

особенностям; 

 организация детских движений в защиту здоровья; 

 создание школьного банка «Здоровье»; 

 обучение педагогов анализу медицинских результатов. 

 

 Цель и задачи Программы 
 

Целью Программы является – формирование здоровой школьной среды 

через создание единой образовательно – оздоровительной системы 

укрепления здоровья обучающихся.  

Задачи Программы: 

 сформировать представление о позитивных и негативных факторах. 

влияющих на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и 

негативных эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра 

телепередач, участия в азартных играх; 

 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска (сниженная двигательная активность, 

инфекционные заболевания, переутомления  и т. п.), о существовании и 

причинах возникновения зависимости от табака, алкоголя, наркотиков и 

других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

 сформировать представление об основных компонентах культуры 

здоровья и здорового образа жизни; 

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на 

основе их 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; 
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 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

 научить детей  делать осознанный выбор поступков, поведения, 

позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с 

особенностями роста и развития. 

 

Основные направления программы формирования     культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся 
Содержание формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся базируется на реализации следующих направлений: 
 

Направление 1 Материально-техническое обеспечение 
Виды и формы 
работы 

 ремонт и оснащение спортивного зала; 
 переоборудование медицинского кабинета; 
 капитальный ремонт школьного здания. 

Направление 2 Кадровое обеспечение 
Виды и формы 
работы  

 введение в штатное расписание ОУ должностей: 
         -школьного фельдшера (медсестры); 

  заключение договоров с медицинскими 
учреждениями и учреждениями профилактики. 

Направление 3 Диагностика уровня здоровья обучающихся 
Виды и формы 
работы 

 наблюдение; 
 тест – опросы; 
 анкетирование; 
 тестирование; 
 анализ медицинских карт обучающихся; 
 анализ «Паспортов здоровья школьника»; 
 диспансеризация обучающихся, педагогов и 

работников ОУ; 
 контроль над санитарно-гигиеническими  

условиями и режимом работы школы. 
Направление 4 Пропаганда ЗОЖ, формирование  валеологических и 

гигиенических знаний педагогов, обучающихся и 
родителей 

Виды и формы 
работы  

 родительские собрания; 
 лекции и беседы для  родителей и 

обучающимися; 
 уроки здоровья; 
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 олимпийские уроки; 
 дни здоровья; 
 «круглые столы»; 
 вечера вопросов и ответов; 
 просмотр фильмов; 
 информационная работа школьной библиотеки и 

библиотеки КДЦ; 
 выступление агитбригады. 
 встречи с медицинскими работниками: 
 ознакомление обучающихся с современными 

аспектами жизни: 
-образ жизни; 
-условия 
-уровень 
-качество 
-уклад 
-стиль 
-цивилизованность. 

Направление 5 Укрепление системы спортивно-оздоровительной 
работы 

Виды и формы 
работы  

 дни спорта; 
 дни здоровья; 
 семейная спортивная игра «Мама, папа, я-

спортивная семья.» 
 спортивные соревнования по различным видам 

спорта; 
 товарищеские встречи; 
 работа спортивных секций; 
 подготовка сборных команд для участия в 

спортивных соревнованиях различного уровня; 
 смотр строя и песни; 
 день защиты и безопасности детей. 

Направление 6 Организация туристической деятельности  
Виды и формы 
работы  

 туристическая эстафета; 
 организация турпоходов; 
 организация семейных туристических поездок: 
 работа кружка туризма и краеведения; 

Направление 7 Профилактика СПИДа, наркомании, токсикомании, 
табакокурения, алкоголизма, проституции. 

Виды и формы 
работы 

 классные часы; 
 беседы; 
 акции; 
 встречи с медицинскими работниками; 
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 конкурсы рисунка, плаката, листовки; 
 выступление агитбригады; 
 просмотр фильмов; 
 анкетирование и тестирование обучающихся и 

родителей. 
Направление 8 Профилактика заболеваемости обучающихся, 

педагогов и работников школы 
Виды и формы 
работы 

 ведение «Паспортов здоровья школьника»; 
 тренинги; 
 обучение приёмам саморегуляции для 

профилактики: 
-близорукости: 
-плоскостопия; 
-нарушения осанки; 
-нарушения слуха; 

 использование оздоровительных методик на 
уроке и вне урока: 

-Асана – Хатха -  Йога; 
-Брейн-Джим; 
-«по Орлову» и др. 

 фитооздоровление обучающихся; 
 пальчиковая гимнастика; 
 витаминизация: 
 физкультминутки; 
 динамические паузы; 
 «подвижные переменки»; 
 спортивные часы и прогулки в ГПД; 
 проветривание классных комнат; 
 влажная уборка рекреаций после каждой 

перемены; 
 озеленение помещений; 
 контроль над тепловым режимом ОУ; 
 контроль над  организацией рационального 

питания обучающихся, педагогов и работников 
ОУ; 

 контроль над двигательным режимом 
обучающихся. 

Направление 9 Формирование навыков безопасного поведения 
Виды и формы 
работы 

классные часы; 
беседы; 
тренинги; 
дни гражданской защиты и безопасности; 
конкурсы рисунка, плаката, листовки; 
выступление агитбригады» 
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учебная эвакуация. 
Направление 10 Исследовательская работа обучающихся и педагогов 
Виды и формы 
работы 

защита рефератов; 
 сочинения; 
 презентации; 
работа над проектом «В школу за здоровьем».  

Направление 11 Научно-методическое обеспечение 
Виды и формы 
работы 

 совет ОУ; 
 педагогический совет ОУ; 
 МО классных руководителей; 
 открытые внеклассные мероприятия; 
 семинары; 
 вебинары; 

Направление 12 Мониторинг 
Виды и формы 
работы 

 наблюдение; 
 опрос; 
 тест-опрос; 
 анкетирование; 
 тестирование; 

 

Организационная деятельность ОУ 

Организация работы образовательного учреждения по формированию у   

обучающихся культуры здорового образа жизни осуществляется в два этапа. 

Первый этап 

Анализ состояния и планирование работы образовательного учреждения по данному 

направлению, в том числе по: 

 организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-
оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков 
гигиены, рационального питания и профилактике вредных привычек 

 организации просветительской работы образовательного учреждения с 
детьми и родителями (законными представителями); 

 выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учётом 
результатов проведённого анализа, а также возрастных особенностей 
обучающихся при получении начального общего образования. 

 

Второй этап 

Организация работы образовательного учреждения по данному направлению 

1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 
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формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, включающая: 

 внедрение в систему работы образовательного учреждения 

дополнительных образовательных программ, направленных на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, которые 

должны носить модульный характер, реализовываться во внеурочной 

деятельности либо включаться в образовательный процесс; 

 лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления 

здоровья, профилактике вредных привычек; 

 проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных 

мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

 создание в школе общественного совета по здоровью, включающего 

представителей администрации, обучающихся старших классов, 

родителей (законных представителей); 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и 

родителями (законными представителями), направленная на повышение 

квалификации работников образовательного учреждения и повышение уровня 

знаний родителей (законных представителей) по проблемам охраны и 

укрепления здоровья детей, включающая: 

 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т.п.; 

 приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных 

представителей) необходимой научно- методической литературы; 

 привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и 

родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

 

 

 

Система работы по формированию культуры  здорового и 

безопасного образа жизни 

Системная работа при получении начального общего образования по 

формированию культуры здорового и безопасного образа жизни может быть 

представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков: 
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Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения: 

 состояние и содержание школьного  здания и помещений 

образовательного учреждения   соответствует санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

имеется в наличии и оснащена школьная столовая, а также 

помещения для хранения и приготовления пищи; 

 организовано  качественное горячее питание обучающихся, в том 

числе горячие завтраки; 

 учебные кабинеты, физкультурный зал, спортплощадка оснащены 

необходимым игровым и спортивным оборудованием и 

инвентарём; 

 имеется в наличии помещение для медицинского персонала; 

 имеется в наличии (в расчёте на количество обучающихся) 

необходимый минимальный квалифицированный состав 

специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с 

обучающимися (учителя физкультуры, классные руководители); 

Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на 

администрацию  образовательного учреждения. 
 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся 

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни 

Здоровье-

сберегаю-

щая 

инфра-

структура 

Рацио-

нальная 

организа-

ция 

учебной и 

внеучеб-

ной 

деятель-

ности 

обучаю-

щихся 

Эффек-

тивная 

организа-

ция 

физкуль-

турно-

оздорови-

тельной 

работы 

Реализа-

ция 

дополни-

тельных 

образова-

тельных 

программ 

Просвети-

тельская 

работа с 

родителя-

ми (закон-

ными 

предста-

вителями) 
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направлена на повышение эффективности образовательного процесса, 

снижение при этом чрезмерного функционального напряжения и утомления, 

создание условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и 

отдыха и включает: 

 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и 

объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних 

заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) обучающихся на 

всех этапах обучения: 

 использование методов и методик обучения,  прошедших 

апробацию, адекватных возрастным возможностям и особенностям 

обучающихся; 

 введение инноваций в образовательный процесс под контролем 

специалистов; 

 строгое соблюдение всех требований к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных 

средств; 

 индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей 

развития: темпа развития и темпа деятельности), работа по 

индивидуальным программам начального общего образования; 

 ведение систематической работы с детьми с ослабленным 

здоровьем и детьми с ограниченными возможностями здоровья, 

посещающими специальные медицинские группы под строгим 

контролем медицинских работников; 

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого 

педагога. 

 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы 

направлена на обеспечение рациональной организации двигательного 

режима обучающихся, нормального физического развития и  двигательной 

подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепления здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья и включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп 

здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т.п.); 

 рациональную и соответствующую организацию уроков 

физической культуры и занятий активно-двигательного характера 

при получении начального общего образования; 

 организацию часа активных движений (динамической паузы) между 

3-м и4-м уроками; 
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 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению 

двигательной активности; 

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий 

(дней здоровья, дней спорта, соревнований , олимпиад, походов и 

т.п.); 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного 

учреждения, учителей физической культуры, медицинских работников и всех 

педагогов. 
 

Реализация дополнительных образовательных программ 

предусматривает: 

 внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, 
направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа 
жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, 
включённых в образовательный процесс; 

 проведения дней здоровья, конкурсов, спортивных праздников и  т. п.; 
 создание общественного совета по здоровью, включающего 

представителей администрации, обучающихся старших классов, 
родителей (законных представителей), разрабатывающих и реализующих 
школьную программу «Образование и здоровье». 
Программы, направленные на формирование ценности здоровья и 
здорового образа жизни, предусматривают разные формы организации 
занятий: 

 интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 
 проведение часов здоровья; 
 факультативные занятия; 
 занятия в кружках; 
 проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, 

викторин, экскурсий и т. п.; 
 организацию дней здоровья. 

 

 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

включает: 

 лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и 

развития ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно 

влияющим на здоровье детей и т.п.; 

 приобретение для родителей (законных представителей) необходимой 

научно-методической литературы; 
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 организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней 

здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

 

 

Содержание работы по формированию культуры  здорового и 

безопасного образа жизни 
В школе реализуются   

 целевая воспитательная  программа:  

«Школа- территория здоровья» - здоровьесберегающая программа, 

формирующая мотивации обучающихся, родителей и педагогов к 

валеологизации образовательного процесса и к сохранению своего 

здоровья. Программа реализуется  через организацию и проведение 

санитарно-оздоровительных (физкультминутки, динамические паузы, 

«подвижные переменки» и т.п.), физкультурно-оздоровительных 

(олимпиады, дни спорта, дни здоровья, спортивные соревнования и т.п.), 

познавательно-профилактических (уроки здоровья, вечера вопросов и 

ответов, экскурсии и т.п.), творческо-практических (тематические вечера, 

викторины, КВН, конкурсы, игры, тренинги); 

 социальный проект:  «Я – гражданин России»,  тема «Мы помним, мы 

гордимся» - формирование проектной деятельности, уход за Кундышским 

захоронением;  «Курить – здоровью вредить»; «Школьный музей» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплексный план мероприятий по сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся и работников школы. 
 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Мониторинг состояния здоровья обучающихся, педагогов и сотрудников 
школы. 

1. Систематический анализ состояния 
здоровья детей, отслеживание  типичных 
отклонений. 

Ежегодно ЗД по УВР, 
ЗД по ВР, 
амбулатория 

2. Создание (обновление) банка данных  о Сентябрь, ЗД по УВР,  
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детях – инвалидах, детях с ограниченными 
возможностями, детях, обучающихся по 
рекомендации ПМПК.  

январь, май ЗД по ВР 

3. Профилактический осмотр педагогов и 
работников школы. 

Сентябрь, март Адм. ОУ 

4. Проведение углублённого медицинского 
осмотра обучающихся 5-х, 9-х, 11-х классов 

Октябрь ЦРБ 

5.  Проведение профилактического осмотра 
обучающихся 1-4-х,6-8х, 10-х классов. 

Октябрь ЦРБ, 
амбулатория 

6. Ведение строгого учёта детей по группам 
здоровья. Формирование групп здоровья по 
показателям. 

Октябрь Амбулатория 

7. Формирование физкультурных групп 
здоровья. 

Октябрь Амбулатория 

8. Контроль теплового режима школы В теч. года ЗД по АХР 
9. Контроль освещённости рабочих мест 

обучающихся. 
В теч. года ЗД по АХР 

10  Контроль заболеваемости обучающихся. Еженедельно ЗД по УВР 
ЗД по ВР 

 
11.  

Организация обследования обучающихся на 
педикулёз. 

Сентябрь, 
январь, май 

Амбулатория 

2. Создание условий для укрепления и сохранения здоровья обучающихся, 
педагогов и сотрудников школы 

1. Улучшение  материально–технической базы  
ОУ для оздоровления детей (оснаще-ние и 
оборудование спортзала, освещение 
классов, улучшение школьного  питания и 
т. д. 

В теч. года Адм. ОУ, уч. 
физкультуры, 
ОБЖ 

2. Составление расписания школьных заня-
тий с учётом биологического ритма 
ребёнка. 

Сентябрь ЗД по УВР 

3. Введение в расписание 3-го урока 
физкультуры в неделю 

В теч года ЗД по  УВР 

4. Сохранение здоровьесберегающего ресур-са 
перемен через организацию деятель-ности 
обучающихся («подвижные пере-менки», 
настольный теннис и т. д.). 

В теч. года ЗД по ВР, 
учителя физры, 
педагог-
организатор 

5. Утверждение Положений о физкультми-
нутках, динамических паузах и переменах. 

Сентябрь Администрация 
ОУ 

6. Утверждение Положения о домашнем 
задании, включающего в себя: 
-соблюдение предельного времени 
выполнения; 
-дифференцированный характер заданий; 
-отмену домашних заданий на понедельник; 

Сентябрь Администрация 
ОУ 
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-необязательность выполнения творческих 
домашних заданий (при этом возможно 
только положительное оценивание); 
-изучение правил выполнения домашних 
заданий на классных часах. 

7. Расширение сети спортивных кружков и 
секций на базе школы. 

Постоянно ЗД по УВР,  
ЗД по ВР 

8. Соблюдение в практической деятельности 
школы требований Сан Пин. 

Постоянно ЗД по УВР 

9. Нормативное обеспечение школы меди-
цинскими препаратами, формирование 
медицинских аптечек. 

В теч. года Директор ОУ 

10. Ремонт спортивной площадки и спортзала. 
Подготовка спортивных сооружений, 
снарядов. 

Июнь Директор Оу, 
ЗД по АХР 

11. Создание условий безопасного пребыва- 
ния обучающихся, педагогов и сотрудни-
ков в школе. 

Постоянно Адм. ОУ 

12. Подготовка хоккейной коробки (катка). Декабрь, 
январь 

Директор, ЗД по 
АХР, уч 
физкультуры 

13. Создание условий для организации   
детского  оздоровительного лагеря 

Май Нач. ДОЛ 

14. Совершенствование содержания уроков 
физической культуры. 

В теч года Уч. 
физкультуры 

15. Создание условий для удовлетворения 
биологической потребности детей в 
движении: 

В теч. года Уч. физ- ры,  
Адм. ОУ 

16. Обеспечение контроля над деятельностью 
педагогов по сохранению   и укреплению 
здоровья обучающихся, созданию 
здоровьесберегающей среды. 

В теч. года Адм. ОУ 

 
3. Комплекс профилактических мероприятий по оздоровлению обучающихся, 

педагогов и сотрудников школы 
1. Обеспечение и организация профилакти-

ческих прививок обучающихся, педагогов и 
сотрудников школы. 

Ежегодно Амбулатория 

2. Организация и проведение мероприятий по 
профилактике гриппа, ОРЗ, туберкуле-за, 
гельминтозов, клещевого энцефалита, 
заболеваний, обусловленных дефицитом 
йода, в период подъёма заболеваемости. 

Ежегодно Амбулатория 

3. Лечебно – профилактические мероприятия 
по формированию и охране здоровья часто 

В теч. года Амбулатория, 
кл. 
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болеющих детей. руководители 
4. Проведение педагогических и социально – 

просветительских мероприятий по про-
филактике алкоголизма, наркомании, 
табакокурения,  СПИДа  среди обучаю-
щихся и родительской общественности. 

По плану ОУ ЗД по ВР,  
кл. руковод. 

5. Проведение Олимпийских уроков Ежеквартально Кл. руковод. 
Уч. физ- ры 

6. Совершенствование организации и улуч-
шение качества питания обучающихся в 
школе. Внедрение в практику обязатель-
ного 100%-ного горячего питания для всех 
обучающихся. 

В теч. года Адм. ОУ 

7. Обеспечение бесплатного питания для 
детей из многодетных семей за счёт 
бюджетного финансирования. 

В теч. года РОО 

8. Создание и внедрение программ и видео-
материалов по травмобезопасному пове-
дению детей и подростков, привлечение  
районной инспекции ГИБДД для 
проведения профилактических 
мероприятий. 

По плану ОУ ЗД по ВР, уч 
ОБЖ, кл. 
руководители 

4. Репродуктивное здоровье обучающихся 
1. Лечебно – профилактические мероприятия 

по профилактике репродуктивного здоровья 
подростков (девочек, мальчиков). 

В теч. года Амбулатория, 
уч. –предмет., 
кл. руковод. 

2. Проведение Дней здоровья с привлечени-ем 
медработников (детских гинекологов, 
андрологов, дерматовене-рологов и др.) и 
родителей 

Октябрь, 
апрель, май 

ЗД по ВР 

3. Использование активных форм работы с 
детьми и подростками по пропаганде ЗОЖ 
(агитбригады, утренники, конкурсы 
рисунка, плаката, буклета и т.п.). 

В теч. года ЗД по ВР, кл. 
руководители, 
уч. ОБЖ 

4. Профилактическая и просветительская 
работа со старшеклассниками по вопросам 
планирования семьи и репродукции 
населения с привлечением СМИ. 

В теч. года ЗД по ВР, кл. 
руководители 

5. Проведение анкетирования старшеклас-
сников по оценке формирования знаний в 
области репродуктивного здоровья. 

По плану ОУ Кл. 
руководители, 
ЗД по ВР 

6. Участие обучающихся и педагогов в научно 
– практических конференциях по вопросам 
сохранения здоровья. 

По плану РОО ЗД по ВР 

5.  Повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров 
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1. Апробация и внедрение здоровьесберегаю-
щих технологий в практику коррекционно- 
развивающей и компенсирующей  
деятельности педагогов. 

В теч. года ЗД по ВР, уч.-
предметники, 
кл. 
руководители 

2. Совершенствование системы коррекцион-
но – развивающего обучения детей. 

Постоянно ЗД по УВР, уч. 
классов КРО 

3. Внедрение      и интеграция образова-
тельных программ по вопросам охраны 
здоровья и безопасности жизнедеятель-
ности детей. 

  

 

 

7. Содержание управленческого сопровождения образовательного 

процесса 

 
       При вышеизложенных подходах к проблеме здоровьесбережения 

обучающихся и работников школы возникает необходимость изменения 

содержания управленческого сопровождения образовательного процесса. 

         Система охраны здоровья обучающихся и работников школы включает в 

себя следующие виды деятельности: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В связи с этим администрация и педагогический коллектив ОУ 

планирует: 

Система охраны здоровья ОУ 

Виды деятельности 

Лечебно-

профилакти-

ческая 

Санитарно-

просветитель-

ская 

Санитарно-

противоэпи-

демиологичес-

кая 

Медико-

психолого-

педагогичес-

кая 
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1) Заключить договоры о сотрудничестве  МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа»  

с Силикатной врачебной амбулаторией; 

 ЦРБ; 

Республиканским центром профилактики и борьбы со СПИД; 

Республиканским наркологическим диспансером;  

2) Включить в систему мониторинга отслеживание изменений 

комфортности через изучение психического и психологического состояния 

ученика, его отношения к собственной деятельности, настроения, отношений с 

учителями, товарищами, родителями, увеличения или снижения перегрузок. 

3) Проводить постоянное отслеживание состояния здоровья 

обучающихся и факторов, влияющих на него. 

4)Информировать педагогический коллектив и родительскую 

общественность о результатах наблюдений через систему педагогических 

советов, совещаний, родительских собраний, занятий родительского всеобуча. 

5) Обобщать положительный опыт педагогов в направлении 

«Здоровьесбережение». 

6) Укреплять материально- техническую базу спортивного зала. 

7) Способствовать снижению нервно-психических перегрузок 

обучающихся за счёт: 

-работы психолого-медико-педагогических консилиумов; 

-разработки и внедрении системы преемственности; 

-отсутствия количественной оценки у обучающихся     …классов; 

-проведения открытого анкетирования «Учитель глазами детей»,  «Классный 

руководитель глазами ученика», «Администрация глазами учителей» и т. п. 

8) Чётко планировать работу по профилактике основных типов 

заболеваний. 

9) Педагогам и обучающимся освоить: 

 дыхательную гимнастику; 

 гимнастику для улучшения слуха;  

 гимнастику для глаз; 

 гимнастику для кистей рук.  

 комплекс упражнений на выработку правильной осанки; 

 комплекс упражнений для профилактики плоскостопия; 

 методику проведения точечного массажа. 

10) Усилить туристско-краеведческую направленность в 

жизнедеятельности классных коллективов. 

11) Педагогам и администрации освоить методику анализа и самоанализа 

урока с позиции технологий здоровьесбережения. 
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12)  Ввести в    при получении НОО  «Паспорта здоровья»  обучающихся. 

13) Распространить среди педагогов ОУ и родителей: 

 Памятки по организации работы по охране здоровья школьников; 

 Памятки по соблюдению гигиенических требований к уроку; 

 Правила безопасного поведения при работе за компьютером; 

 Памятки безопасного поведения дома, на улице, в общественных местах, 

на транспорте и т. д.  

14) Считать здоровьесбережение и обучение навыкам безопасного 

поведения приоритетным направлением воспитательной деятельности ОУ. 

 

 

 

 
 

 Практические методы оценки результатов реализации  

программы 

(план - график мониторинга состояния здоровья обучающихся, педагогов и 

сотрудников школы). 
 

№ Метод (методика и автор методики) Периодичность Месяц 
учебного 

года 

Год 
обучения 

1. Ориентировочная оценка состоя-
ния здоровья обучающихся                  
(Н.К. Смирнов): 
Пробы для выявления адаптацион-
ных возможностей организма 
Реакция ССС на нагрузку в форме 
наклонов туловища 

1 раз в год 
 

 
 

Сентябрь 1-4 

2. Профилактический  осмотр  
педагогов и работников школы 

2 раза в год Сентябрь  

3. Опросник «Состояние здоровья и 
самочувствия» 

1 раз в год Октябрь 2-4 

4. Тест-анкета ориентировочной 
оценки риска нарушений здоровья 
детей        (проводят родители  и  
классные руководители) 

1 раз в год Октябрь 1 

5. Тест – анкета для ориентировочной 
оценки риска нарушений зрения         
(проводят родители  и  классные 
руководители). 

1 раз в год Ноябрь 1 

6. Тест – анкета для ориентировочной 
оценки риска сколиоза и других на-

1 раз в год Декабрь 1-4 
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рушений осанки (проводят 
родители  и  классные 
руководители)  

7. Тест - анкета для самооценки 
школьниками факторов риска 
ухудшения здоровья 

1 раз в год Январь 2,3,4 

8. Шкала тревожности Сирса 
(проводят родители  и  классные 
руководители)  

2 раза в год Октябрь 
Февраль 

1-4 

9. Исследование тревожности по А.М. 
Прихожан 

1 раз в год Март 4 

10. Профилактический  осмотр 
педагогов и работников школы 

2 раза в год Март  

11.  Методика самооценки школьных 
ситуаций Кондаша 

1 раз в год Апрель 4 

12. Анкета «Оценка напряжённости» 2 раза в год Октябрь 
Май 

4 

13. Составление карт наблюдений за 
состоянием и поведением школьни-
ков начальных классов.   (№1 
запол-няется родителями после 
недельного наблюдения, №2 – 
классным руко-водителем). Центр 
образования и здоровья РАО по 
модернизации образования. 

1 раз в год Сентябрь 
Октябрь 

1-4 

14.  Оформление   «Паспорта здоровья 
школьника» (классные 
руководители, родители, учитель 
физкультуры). 

В течение уч. 
года 

Сентябрь- 
май 

1 

15. Ознакомление педагогического 
коллектива ОУ с методиками 
оценки эффективности 
современных инно-вационных 
здоровьесберегающих технологий, 
реализуемых в рамках 
государственного образовательного 
стандарта общего образования. 

2 раза в год 
(МО кл. 

руководителей, 
педсовет) 

Октябрь 
 

Февраль 

1-4 

 

 Ожидаемые результаты реализации программы 
 

 Снижение уровня заболеваемости обучающихся; 

 Уменьшение  количества наиболее часто встречающихся в школьном 

возрасте  хронических заболеваний; 

 Создание системы  комплексного мониторинга состояния здоровья детей; 
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 Снижение поведенческих рисков, представляющих опасность для 

здоровья; 

 Обеспечение статистического учёта, контроля и анализа на всех уровнях; 

 Создание более совершенной  системы физического воспитания на основе 

реализации индивидуального подхода; 

 Повышение социальной защищённости обучающихся; 

 

 Нормативно-правовое обеспечение Программы 
 

 

Месяц Приказы Контроль 
Сентябрь 1.Об охране труда и соблюдении техники 

безопасности. 
2.Об организации питания обучающихся. 
3. О назначении общественного инспектора по 
охране прав детства. 
4. Об индивидуальном обучении детей на дому. 
5. Об освобождении от уроков физкультуры. 
6. О профилактическом осмотре педагогов. 
7. О проведении месячника детской 
безопасности и Дня безопасности. 
8. О проведении Олимпийских уроков. 
 

1. Проверка тетрадей 
инструктажей 
классных 
руководителей. 
2. Контроль 
санитарных книжек 
педагогов и 
работников школы. 
4.Анализ 
организации 
горячего питания 
детей. 

Октябрь 1.О профилактике детского травматизма. 
2. О подготовке школьных помещений к зиме. 
3. О диспансеризации обучающихся. 

1. Контроль над 
тепловым режимом 
+ОУ. 
2. Контроль над 
соблюдением сани-
тарно-гигиенических 
норм в ОУ (влажная 
уборка, проветри-
вание и т.п.). 

Ноябрь 1.Об организации прививочной кампании 
против гриппа. 
2. О профилактике гриппа и ОРЗ. 

1. Контроль над 
проведением 
физкультминуток, 
гимнастики для глаз, 
кистей рук и т. д. 
2. Посещение уроков 
физкультуры, ОБЖ, 
биологии. 
3. Контроль и анализ 
заболеваемости 
обучающихся. 

Декабрь 1.О проведении проверки освещённости 1. Контроль 
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рабочих мест обучающихся и о результатах 
контроля. 
2. О назначении ответственных за безопасность 
и здоровье детей во время проведения 
новогодних праздников. 

освещённости  в 
учебных  кабинетах. 
2. Проверка 
электрооборудования 
новогодней ёлки и 
контроль пожарной 
безопасности. 

Январь 1.О проведении инструктажей по соблюдению 
техники безопасности. 
 

1. Контроль над соб-
людением теплового 
режима в школе. 
2. Проверка утепле-
ния оконных рам. 

Февраль 1.О профилактике гриппа и ОРЗ. 
2. О санитарном состоянии классных 
помещений, рекреаций и туалетов. 

1. Контроль заболе-
ваемости обучаю-
щихся. 
2. Контроль качества 
уборки классных по-
мещений, рекреаций 
и туалетов. 

Март 1.О поведении обучающихся на водоёмах во 
время таяния льда. 
2. О профилактическом осмотре педагогов и 
работников школы. 
 

Контроль 
рекомендаций  
обучающимся 
врачей-специалистов 

 Апрель 1.О планировании Дня Здоровья. 
2. О проведении весенней Олимпиады 
школьников. 

1.Анализ листков 
здоровья 
обучающихся. 
2. Контроль прове-
дения Олимпийских 
уроков. 

Май 1.О проведении Дня защиты детей. 
2.Об итогах спортивно-оздоровительной 
работы в школе. 

Проверка тетрадей 
инструктажей класс-
сных руководителей. 

Июнь Об организации работы ДЛО Контроль 
документации ДЛО 
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2.5 ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Согласно Стандарту, программа коррекционной работы создается при 
организации обучения и воспитания в образовательном учреждении детей с 
ограниченными возможностями здоровья. Она направлена на обеспечение 
коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и оказание помощи детям этой 
категории в освоении Образовательной программы.  

Программа коррекционной работы  обеспечивает: 

● выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ и 
осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-
педагогической помощи таким детям; 

● возможность освоения детьми с ОВЗ Образовательной программы и их 
интеграции в образовательном учреждении. 

Программа коррекционной работы  содержит: 

● перечень, содержание и план реализации индивидуально 
ориентированных коррекционных мероприятий; 

● систему комплексного психолого–медико–педагогического 
сопровождения детей с ОВЗ в условиях образовательного процесса, а также 
описание специальных условий обучения и воспитания таких детей; 

● механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 
мероприятий учителей и других специалистов в области коррекционной 
педагогики;  

● планируемые результаты коррекционной работы. 

Программа коррекционной работы заключается в  реализации личностно–
ориентированного  подхода через медико–психолого–педагогическое 
сопровождение ребенка, способствующее достижению учащимся с ОВЗ 
стандарта образования. Она имеет подчиненную, вспомогательную функцию по 
отношению к Образовательной программе, может уточняться и 
корректироваться.  

 Программа коррекционной работы является условием создания 
комплекса условий (средств, механизмов) для повышения эффективности 
обучения и воспитания детей с ОВЗ. К числу основных условий относятся:  

– введение системы регулярного, углубленного, комплексного и 
разностороннего изучения детей в процессе различных видов деятельности на 
уроке, во внеурочное время, в семье;  
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– интеграция полученных в ходе медицинского, психологического и 
педагогического изучения ребенка данных, объединяемых в 
симптомокомплексы; 

– разработка и реализация педагогических технологий (диагностико-
информационных, обучающе-образовательных, коррекционных, 
реабилитационных); 

– объединение усилий педагогов, медицинских и социальных работников 
в оказании всесторонней помощи и поддержки детям с ОВЗ;  

– расширение перечня педагогических, психотерапевтических, 
социальных и правовых услуг детям и родителям;  

– развитие системы отношений в направлении педагог-ребенок-родитель-
медицинские работники. 

Практическая работа по реализации Программы коррекционной работы 
предполагает: повышение уровня медико–психолого–педагогической 
компетентности психологов, педагогов, родителей; разработку новых 
педагогических технологий, учитывающих особенности детей с ОВЗ; 
координацию деятельности медицинских и образовательных учреждений по 
осуществлению комплексного медико–психолого–педагогического 
сопровождения. Программа коррекционной работы обеспечивает педагогам 
возможность оптимального применения методов и приемов коррекционно–
развивающей работы с учетом индивидуально–типологических особенностей 
детей. 

Теоретико–методологическими основаниями Программы коррекционной 
работы является взаимосвязь трех подходов:  

● нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе 
школьных трудностей;  

● комплексного, обеспечивающего учет медико–психолого–
педагогических знаний о ребенке;  

● междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-
распределенную деятельность специалистов, сопровождающих развитие 
ребенка. Эта деятельность отражает, с одной стороны, специфику решения 
задач коррекции нарушенного развития детей конкретным содержанием 
профессиональной работы медицинских работников, педагогов и психологов, а 
с другой – интеграцию действий формирующегося коллективного субъекта 
этого процесса (от осознания необходимости совместных действий к развитому 
сотрудничеству).  
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Структура и содержание Программы коррекционной работы 

Программа включает в себя пять модулей: концептуальный, диагностико–
консультативный, коррекционно–развивающий, лечебно–профилактический, 
социально–педагогический. 

Концептуальный модуль раскрывает сущность медико–психолого–
педагогического сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы 
соорганизации субъектов сопровождения. 

Диагностико-консультативный модуль включает в себя программы 
изучения ребенка различными специалистами (педагогами, психологами, 
медицинскими работниками, педагогами–дефектологами) и консультативную 
деятельность. 

Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических данных 
обеспечивает создание педагогических условий для ребенка в соответствии с 
его возрастными и индивидуально–типологическими особенностями. 

Лечебно-профилактический модуль предполагает проведение лечебно–
профилактических мероприятий; соблюдение санитарно–гигиенических норм, 
режима дня, питания ребенка, осуществление индивидуальных лечебно–
профилактических действий. 

Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня 
профессионального образования педагогов; организацию социально–
педагогической помощи детям и их родителям. 

Содержание каждого модуля. 

Концептуальный модуль 

В программе коррекционной работы медико–психолого–педагогическое 
сопровождение понимается как сложный процесс взаимодействия 
сопровождающего и сопровождаемого, результатом которого является решение 
и действие, ведущее к прогрессу в развитии сопровождаемого.  

В основе сопровождения лежит единство четырех функций: диагностики 
сущности возникшей проблемы; информации о сути проблемы и путях ее 
решения; консультации на этапе принятия решения и разработка плана решения 
проблемы; помощи на этапе реализации плана решения. Основными 
принципами сопровождения ребенка в образовательном учреждении являются: 
рекомендательный характер советов сопровождающего; приоритет интересов 
сопровождаемого («на стороне ребенка»); непрерывность сопровождения; 
мультидисциплинарность (комплексный подход) сопровождения. 
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Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем. 
Задачи сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; 
преодоление затруднений в учебе; решение личностных проблем развития 
ребенка; формирование здорового образа жизни.  

Организационно-управленческой формой сопровождения является 
медико-психолого-педагогический консилиум. Его главные задачи: защита 
прав и интересов ребенка; массовая диагностика по проблемам развития; 
выявление групп детей, требующих внимания специалистов; консультирование 
всех участников образовательного процесса. 

Диагностико–консультативный модуль 

В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка 
различными специалистами (см. таблицу 14). Педагог устанавливает усвоенный 
детьми объем знаний, умений, навыков; выявляет трудности, которые 
испытывают они в обучении, и условия, при которых эти трудности могут быть 
преодолены. Педагог отмечает особенности личности, адекватность поведения 
в различных ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не может сам 
объяснить причину и добиться желаемых результатов, он обращается к 
специалистам (психологу, дефектологу, психоневрологу). 

В содержание исследования ребенка психологом входит следующее: 

1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты 
жалоб, с которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами 
проявления, а не квалификацию их родителями, педагогами или самими 
детьми. 

2. Изучение истории развития ребенка. Подробный анализ собирает и 
анализирует врач. Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять 
на развитие ребенка (внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые 
заболевания в первые месяцы и годы жизни). Имеют значение 
наследственность (психические заболевания или некоторые 
конституциональные черты); семья, среда, в которой живет ребенок (социально 
неблагополучная, ранняя депривация). Необходимо знать характер воспитания 
ребенка (чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и др.). 

3. Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 

4. Непосредственное обследование ребенка. Беседа с целью уточнения 
мотивации, запаса представлений об окружающем мире, уровня развития речи. 

5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей 
психического развития детей. 
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6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о 
ребенке сведения и данные собственного обследования, выявляются его 
резервные возможности. В сложных дифференциально–диагностических 
случаях проводятся повторные обследования. 

7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление 
индивидуальных образовательных маршрутов медико–психолого–
педагогического сопровождения. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в 
работе с ребенком. Для одних детей на первый план выступает ликвидация 
пробелов в знаниях учебного материала; для других – формирование 
произвольной деятельности, выработка навыка самоконтроля; для третьих 
необходимы специальные занятия по развитию моторики и т. д.  

Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским 
работником и родителями, осуществляя постоянное взаимодействие. 
Составляется комплексный план оказания ребенку медико–психолого–
педагогической помощи с указанием этапов и методов коррекционной работы. 
Обращается внимание на предупреждение физических, интеллектуальных и 
эмоциональных перегрузок, проведение своевременных лечебно–
оздоровительных мероприятий. 
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Программа медико–психолого–педагогического изучения ребенка 

Изучение 

ребенка 

Содержание работы Где и кем выполняется 

работа 

 

 

Медицинское 

Выявление состояния физического и 
психического здоровья. Изучение 
медицинской документации: 
история развития ребенка, здоровье 
родителей, как протекала 
беременность, роды.  

Физическое состояние учащегося; 
изменения в физическом развитии 
(рост, вес и т. д.); нарушения 
движений (скованность, 
расторможенность, параличи, 
парезы, стереотипные и навязчивые 
движения); утомляемость; 
состояние анализаторов. 

Школьный 
медицинский 
работник, педагог. 

 

 

Наблюдения во время 
занятий, в перемены, 
во время игр и т. д. 
(педагог). 

Обследование ребенка 
врачом.  

Беседа врача с 
родителями. 

 

 

Психолого–
логопедическое 

Обследование актуального уровня 
психического и речевого развития, 
определение зоны ближайшего 
развития. 

Внимание: устойчивость, 
переключаемость с одного вида 
деятельности на другой, объем, 
работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, 
структурное); понятийное 
(интуитивное, логическое); 
абстрактное, речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, 
моторная, смешанная. Быстрота и 
прочность запоминания; 
индивидуальные особенности; 
моторика; речь. 

Наблюдение за 
ребенком на занятиях и 
во внеурочное время. 
(учитель) 

Специальный 
эксперимент 
(психолог). 

Беседы с ребенком, с 
родителями. 

Наблюдения за речью 
ребенка на занятиях и 
в свободное время. 

Изучение письменных 
работ (учитель). 
Специальный 
эксперимент (логопед) 
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Социально–
педагогическое 

 

Семья ребенка: состав семьи, 
условия воспитания.  

Умение учиться: организованность, 
выполнение требований педагогов, 
самостоятельная работа, 
самоконтроль. Трудности в 
овладении новым материалом. 

Мотивы учебной деятельности: 
прилежание, отношение к отметке, 
похвале или порицанию учителя, 
воспитателя. 

Эмоционально–волевая сфера: 
преобладание настроения ребенка; 
наличие аффективных вспышек; 
способность к волевому усилию, 
внушаемость, проявления 
негативизма. 

Особенности личности: интересы, 
потребности, идеалы, убеждения; 
наличие чувства долга и 
ответственности. Соблюдение 
правил поведения в обществе, 
школе, дома;  

взаимоотношения с коллективом: 
роль в коллективе, симпатии, 
дружба с детьми, отношение к 
младшим и старшим товарищам. 
Нарушения в поведении: 
гиперактивность, замкнутость, 
аутистические проявления, 
обидчивость, эгоизм. Уровень 
притязаний и самооценка 

Посещение семьи 
ребенка (учитель, соц. 
педагог). 

Наблюдения во время 
занятий, изучение 
работ ученика 
(педагог). 

Анкетирование по 
выявлению школьных 
трудностей (учитель). 

 

Беседа с родителями и 
учителями– 
предметниками. 

 

Специальный 
эксперимент (педагог, 
психолог). 

 

Анкета для родителей 
и учителей. 

 

Наблюдение за 
ребенком в различных 
видах деятельности 
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Коррекционно–развивающий модуль 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

● наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности 
(ежедневно); 

● поддержание постоянной связи с учителями–предметниками, 
школьным психологом, медицинским работником, администрацией школы, 
родителями; 

● составление психолого–педагогической характеристики учащегося с 
ОВЗ при помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального 
обследования, где отражаются особенности его личности, поведения, 
межличностных отношений с родителями и одноклассниками, уровень и 
особенности интеллектуального развития и результаты учебы, основные виды 
трудностей при обучении ребенка; 

● составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося 
(вместе с психологом и учителями–предметниками), где отражаются пробелы 
знаний и намечаются пути их ликвидации, способ предъявления учебного 
материала, темп обучения, направления коррекционной работы; 

● контроль успеваемости и поведения учащихся в классе; 

● формирование такого микроклимата в классе, который способствовал 
бы тому, чтобы каждый учащийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно; 

● ведение документации (психолого–педагогические дневники 
наблюдения за учащимися и др.); 

● организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 
познавательных интересов учащихся, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение 
следующих условий: 

– формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

– обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению 
характерных, существенных признаков предметов, развитие умений 
сравнивать, сопоставлять; 

– побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за 
речевой деятельностью детей; 
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– установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его 
словесным обозначением и практическим действием; 

– использование более медленного темпа обучения, многократного 
возвращения к изученному материалу; 

– максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

– разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, 
операции, позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к 
другу; 

– использование упражнений, направленных на развитие внимания, 
памяти, восприятия. 

Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является 
организация групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют 
коррекционно–развивающую работу и направлены на преодоление 
специфических трудностей и недостатков, характерных для учащихся с ОВЗ. 

Цель коррекционно–развивающих занятий – коррекция недостатков 
познавательной и эмоционально–личностной сферы детей средствами 
изучаемого программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно–развивающих занятиях: 

● создание условий для развития сохранных функций;  

● формирование положительной мотивации к обучению; 

● повышение уровня общего развития, восполнение пробелов 
предшествующего развития и обучения;  

● коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально–
личностной сферы; формирование механизмов волевой регуляции в процессе 
осуществления заданной деятельности;  

● воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно–
развивающего обучения. 

Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание 
отклонений и нарушений развития, преодоление трудностей развития), 
профилактических (предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и 
развивающих (стимулирование, обогащение содержания развития, опора на 
зону ближайшего развития) задач. 
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Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах. 

1. Началу коррекционной работы должен предшествовать этап 
комплексного диагностического обследования, позволяющий выявить 
характер и интенсивность трудностей развития, сделать заключение об их 
возможных причинах и на основании этого заключения строить 
коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза развития 
(совместно с психологом). 

2. Реализация коррекционно–развивающей работы требует от педагога 
постоянного контроля динамики изменений личности, поведения и 
деятельности, эмоциональных состояний, чувств и переживаний ребенка. 
Такой контроль позволяет вовремя вносить коррективы в коррекционно–
развивающую работу. 

Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения 
коррекционной работы через активизацию деятельности каждого ученика, в 
ходе которой создается необходимая основа для позитивных сдвигов в 
развитии личности ребенка. 

Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить 
программу оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого 
ребенка. Коррекционная работа должна создавать оптимальные возможности 
для индивидуализации развития. 

Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких 
заданий, при решении которых возникают какие–либо препятствия. Их 
преодоление способствует развитию учащихся, раскрытию возможностей и 
способностей. Каждое задание должно проходить ряд этапов от простого к 
сложному. Уровень сложности должен быть доступен конкретному ребенку. 
Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность испытать 
радость преодоления трудностей. 

Принцип продуктивной обработки информации заключается в 
организации обучения таким образом, чтобы у учащихся развивался навык 
переноса обработки информации, следовательно – механизм самостоятельного 
поиска, выбора и принятия решения. 

Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, 
чтобы игры, задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный 
фон, стимулировали положительные эмоции. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления 
педагогом и психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. 
Индивидуальные и групповые коррекционные занятия оказываются за 
пределами максимальной нагрузки обучающихся. Однако указанное 
количество недельных часов (3 часа), отводимых на эти занятия в каждом 
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классе, входит в нагрузку не каждого отдельно обучающегося 
соответствующего класса, а учителя. На долю же каждого обучающегося 
приходится в неделю от 15 до 30 минут, поскольку занятия ведутся 
индивидуально или в небольших группах (из двух–трех обучающихся), 
укомплектованных на основе сходства корригируемых недостатков. 

Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не 
допускается. Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в 
ходе фронтальной работы, к индивидуальным занятиям не привлекаются, 
помощь оказывается ученикам, испытывающим особые затруднения в 
обучении. Периодически на индивидуальные занятия привлекаются также 
учащиеся, не усвоившие материал вследствие пропусков уроков по болезни 
либо из–за «нерабочих» состояний (чрезмерной возбудимости или 
заторможенности) во время уроков. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель 
во внеурочное время. Во время индивидуальных занятий со свободными 
учениками работают воспитатель, логопед, психолог, либо дети находятся на 
занятиях по внеурочной деятельности. Коррекционная работа осуществляется в 
рамках целостного подхода к воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим 
работа в часы индивидуальных и групповых занятий должна быть 
ориентирована на общее развитие, а не на тренировку отдельных психических 
процессов или способностей учащихся. Планируется не столько достижение 
отдельного результата (например, выучить таблицу умножения), сколько 
создание условий для развития ребенка. 

Учет индивидуальных занятий осуществляется в классном журнале  так 
же, как по любому учебному предмету. На одной стороне заполняется список 
всех учащихся класса, фиксируются даты занятий и присутствующие ученики, 
на другой – содержание (тема) занятия с каждым учеником (группой) в 
отдельности (с указанием фамилии или порядкового номера по списку). Запись 
в журнале может быть оформлена следующим образом: 

 

Месяц 
(декабрь) 

№ 

п/п 

Список 
учащихся 

1 3 5 9 

Что пройдено 

Что 
задано 

на дом 

1 Иванов А.  + +  1. Развитие тонкой моторики 
ведущей руки. 

5. Развитие произвольного 
внимания. 
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2 Кузнецов 
Д. 

+ +  + 3. Форма и цвет как основные 
характеристики объектов 
окружающего мира. 

9. Работа с информацией, 
представленной в разных 
формах. 

 

3 Петров М. + +  + 3. Форма и цвет как основные 
характеристики объектов 
окружающего мира. 

9. Работа с информацией, 
представленной в разных 
формах. 

 

4 Сергеев Н. + + +  1, 3. Упражнения в подборе 
родственных слов. 

5. Развитие произвольного 
внимания 

 

 

При организации коррекционных занятий следует исходить из 
возможностей ребенка: задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но 
быть доступным, так как на первых этапах коррекционной работы необходимо 
обеспечить ученику субъективное переживание успеха на фоне определенной 
затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует увеличивать 
пропорционально возрастающим возможностям ребенка.  

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет 
планировать сроки, этапы и основные направления коррекционной работы. 
Дети, успешно справляющиеся с программой, освобождаются от посещения 
коррекционно–развивающих занятий.  

*** 

По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении 
детей с ОВЗ проектируется программа коррекционной работы в последующие 
годы обучения. Материал для коррекционных занятий может быть разработан 
на основе УМК «Перспективная начальная школа». Рассмотрим логику 
построения коррекционно–развивающих занятий на примере отдельных тем 
некоторых учебных предметов по неделям обучения: 
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Коррекционно–развивающие занятия  

(на примере УМК «Перспективная начальная школа) 

Планируемые результаты 
коррекционной работы 

Задания для 
коррекции (УМК 
«ПНШ») 

Сроки 
проведения 
занятий  

(3 ч в 
неделю для 
учителя) 

Содержание 
учебных 
программ 

(1 класс) 

 

Предметные  Личностные и 
метапредметные  

Учебник 

(часть–
стр.) 

Тетрадь 

(часть–
стр.) 

1-я неделя Математика 
Здравствуй, 
школа! Этот 
разноцветный 
мир. 
Одинаковые 
и разные по 
форме 

Ученик 
научится 
сравнивать 
предметы по 
форме 
(одинаковые 
и разные). 

Ученик 
научится 
определять 
цвета 
(красный, 
оранжевый, 
желтый, 
зеленый, 
голубой, 
синий, 
фиолетовый, 
белый, 
черный, 
коричневый) 

Ученик получит 
возможность для 
формирования 
внутренней 
позиции на 
уровне 
положительного 
отношения к 
школе, понимания 
необходимости 
учения. 

Ученик научится 
выделять форму и 
цвет как основные 
характеристики 
объектов 
окружающего 
мира. 

Ученик получит 
возможность для 
развития тонкой 
моторики 
ведущей руки, 
формирования 
пространственных 
эталонов, 
развития 
концентрации и 
переключения 
внимания 

1–3 

 

 

 

 

1–4, 5 

 

 

 

1–4, 5, 
6, 7 

 

1–5, 6 

 

1–4, 7, 8 

1–2, 3 

1–2, 3 
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Чтение. 

Вводный урок. 
Знакомство с 
учебником. 

Речь устная и 
письменная. 
Слушание сказки 
«Заюшкина 
избушка», беседа. 
Сказка 
«Колобок». Текст. 
Предложение. 
Слово 

Ученик научится 
различать 
основные 
структурные 
единицы языка 
(слово, 
предложение, 
текст). 

Ученик научится 
различать устную и 
письменную речь 

Ученик получит 
возможность для 
формирования 
мотивационной 
основы учебной 
деятельности. 

Ученик получит 
возможность в 
сотрудничестве с 
учителем ставить 
новые учебные 
задачи. 

Ученик получит 
возможность для 
развития 
этических чувств; 
для формирования 
основных 
моральных норм 

 

 

 

 

 

 

4, 5, 
6 

 

4, 5, 
6 

  

1-я 
неделя 

Письмо 
Знакомство с 
новым 
предметом. 
Гигиенические 
правила письма. 
Ориентировка в 
пространстве. 
Письмо прямой 
линии. 
Пространственная 
ориентация. 

Рабочая строка. 
Точка начала 
письма. Письмо 
короткой и 
длинной прямой 
линии. Развитие 
пространственных 
представлений 

Ученик научится 
правильно сидеть 
за партой и 
пользоваться 
письменными 
принадлежностями. 

Ученик научится 
выполнять узоры–
бордюры и 
росчерки 

Ученик получит 
возможность для 
формирования 
учебно–
познавательной 
мотивации 
учения. 

У ученика 
формируется 
учебно–
познавательный 
интерес к новому 
учебному 
предмету. 

Ученик получит 
возможность для 
развития тонкой 
моторики кисти 
ведущей руки 

 1–2 

 

 

 

 

1–2 

 

 

1–3, 
4 
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Окружающий 
мир. Знакомство с 
героями учебного 
комплекта. 

Источники 
получения знаний 
об окружающем 
мире (органы 
чувств: глаза, 
уши, нос) 

Ученик научится 
различать органы 
чувств (нос, глаза, 
уши) и их функции 
(чувствуем запах, 
вкус, видим, 
слышим) 

Ученик научится 
формулировать и 
отвечать на 
вопросы, 
касающиеся 
наблюдаемых 
явлений (как? 
зачем? почему?). 

Ученик научится 
формулировать 
собственное 
мнение и 
позицию. 

Ученик научится: 
выделять 
существенную 
информацию из 
тексов; работать с 
информацией, 
представленной в 
разных формах 

3–5 

 

 

 

 

4, 5 

 

 

4, 5 

 

 

4, 5 

 

 

2 
неделя 

Математика.  

Понятия 
«слева», 
«справа», 
«вверху», 
«внизу», 

«над», «под», 
«левее», 
«правее», 
«между». 

Плоские 
геометриче-
ские фигуры. 

Ученик научится 
ориентироваться 
в окружающем 
пространстве, 
считая точкой 
отсчета себя или 
другой предмет. 

Ученик научится 
ориентироваться 
на плоскости 
листа в клеточку, 
на странице 
книги. 

Ученик научится 
узнавать и 
называть плоские 
геометрические 

Ученик получит 
возможность для 
обогащения 
сенсорного опыта и 
формирования 
пространственных 
эталонов. 

Ученик научится 
учитывать правила в 
планировании и 
контроле способа 
решения. 

Ученик научится 
работать с 
информацией, 
представленной в виде 
рисунка. 

1–8, 
9,10, 
11 

 

 

1–9, 
11 

 

 

1–10 
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фигуры 
(треугольник, 
четырехугольник, 
овал, круг) 

Ученик получит 
возможность для 
развития 
наблюдательности. 

Ученик научится 
выделять форму и 
цвет как основные 
характеристики 
объектов 
окружающего мира. 

Ученик получит 
возможность для 
развития тонкой 
моторики ведущей 
руки; творческого 
мышления 

1–8, 
11 

 

1–10, 
11 

 

 

 

1–11 

 

1–11 

 

 

 

 

 

 

1–4 

 

1–4 

 

Чтение.  

Как хлеб на 
стол пришел? 

Текст, 
предложение, 
слово. 
Интонация. 

«Доброе 
дело».  

Слова–
предметы. 
Живые и 
неживые 
предметы. 

«Попугай». 
Текст. 
Живые и 
неживые 
предметы 

Ученик научится 
различать слова- 
предметы 

Ученик получит 
возможность для 
формирования 
эмпатии. 

Ученик научится 
ориентироваться в 
нравственном 
содержании и смысле 
поступков, как 
собственных, так и 
окружающих людей. 

Ученик научится 
обобщать, т. е. 
осуществлять 
генерализацию и 
выведение общности 
для целого ряда или 
класса единичных 
объектов на основе 
выделения 
сущностной связи 

7,8 

 

7,8 

 

 

 

 

7,8,9 

 

 

 



 

 168 

 

     

Письмо. 
Прямая линия 
с 
закруглением 
с одной 
стороны: 
влево и 
вправо. 

Наклонная 
прямая с 
закруглением 
с двух сторон 
(сверху слева 
и снизу 
вправо: г). 

Наклонные 
прямые с 
петлей вверху 
и внизу. 

Письмо 
полуовала с 
петлей в 
рабочей 
строке (е) 

Ученик 
научится 
выполнять 
элементы–
линии по 
определенному 
алгоритму 

Ученик научится 
выполнять учебные 
действия в 
материализованной, 
громкоречевой и 
умственной форме. 

Ученик получит 
возможность для 
развития тонкой 
моторики кисти ведущей 
руки. 

Ученик научится 
адекватно использовать 
речевые средства для 
эффективного решения 
разнообразных 
коммуникативных задач 

 1–5, 
6, 7, 
8 

 

 

1–5, 
6, 7, 
8 

 

 

1–5, 
6, 7, 
8 

 

2-я 
неделя 

Окружающий 
мир  

Источники 
получения 
знаний об 
окружающем 
мире (органы 
чувств: глаза, 
уши, нос, 
язык, кожа) 

Ученик 
научится 
различать 
органы чувств 
(нос, глаза, 
уши, язык, 
кожа) и их 
функции 
(чувствуем 
запах, вкус, 
тепло, холод, 
шероховатость, 
мягкость, 
шелковистость, 

Ученик научиться 
формулировать и 
отвечать на вопросы 
(как? зачем? почему?). 

Ученик получит 
возможность выполнять 
инструкцию взрослого 
при работе в тетради, 
при просмотре 
иллюстраций, следовать 
установленному 
требованию. 

Ученик научится: 

6–7 

 

 

 

6–7 

 

 

 

 

 

 

 

3 
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видим, 
слышим). 

формулировать 
собственное мнение и 
позицию; выделять 
существенную 
информацию из текстов; 
работать с 
информацией, 
представленной в 
разных формах 

6–7 

 

 

6–7 

Лечебно–профилактический модуль 

Модуль предполагает проведение лечебно–профилактических 
мероприятий; осуществление контроля за соблюдением санитарно–
гигиенических норм, режимом дня, питанием ребенка, проведение 
индивидуальных лечебно–профилактических действий в зависимости от 
нарушения (медикаментозное лечение по назначению врача, специальные 
коррекционные занятия лечебной физкультурой, посещение бассейна, 
соблюдение режима дня, мероприятия по физическому и психическому 
закаливанию, специальные игры с музыкальным сопровождением, игры с 
перевоплощением, особые приемы психотерапевтической работы при 
прослушивании сказок, рисовании, использование здоровьесберегающих 
технологий на уроках и во внеурочной деятельности). 

Социально–педагогический модуль 

1. Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. 
Педагог должен быть знаком с особенностями развития данной неоднородной 
группы детей. Это необходимо для того, чтобы иметь возможность разобраться 
в комплексе проблем, грамотно поставить вопрос перед психологами–
консультантами, правильно интерпретировать их рекомендации, 
координировать работу учителей–предметников и родителей, вести 
коррекционные занятия с учениками, имеющими нарушения. Педагог под 
руководством психолога может провести диагностику, используя несложные 
методики. Подготовка педагогов возможна на курсах повышения квалификации 
на семинарах–практикумах, курсах переподготовки по направлению 
«Коррекционная педагогика в начальном образовании». 

2. Психотерапевтическая работа с семьей. Цель – повышение уровня 
родительской компетентности и активизация роли родителей в воспитании и 
обучении ребенка. Проводится на индивидуальных консультациях 
специалистами, на родительских собраниях. 

Реализация индивидуального образовательного маршрута требует 
постоянного отслеживания направления развития детей, что делает 
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необходимым разработку системы начальной, текущей и итоговой диагностики 
по годам обучения. 

Этапы создания и реализации Программы коррекционной работы. 

Реализация программы осуществляется в четыре этапа: концептуальный, 
проектный, технологический, заключительный.  

Первый этап – концептуальный – направлен на раскрытие смысла и 
содержания предстоящей работы, совместное обсуждение с педагогами школы 
предполагаемых результатов и условий сотрудничества, уточнение 
профессиональных ожиданий и функциональных обязанностей. В процессе 
формирования общих целей, задач, мотивов и смыслов формируется коллектив 
участников проекта (учителя начальных классов, психологи, медицинские 
работники, педагоги–дефектологи). Коллективный субъект осваивает позиции 
теоретика, методолога и обсуждает основания проектирования Программы 
коррекционной работы. 

Второй этап – проектный – включает в себя: подготовку учителей к 
участию в реализации Программы коррекционной работы и знакомство с 
комплектом документов, входящих в структуру программы. Это: карта медико–
психолого–педагогического сопровождения детей, диагностическая карта 
школьных трудностей, индивидуальный образовательный маршрут, дневник 
наблюдений. 

Требования к специалистам, реализующим программу  

Основной ресурс для реализации программы – человеческий (наличие 
специалистов, готовых работать с ребенком, испытывающим трудности в 
обучении). Субъекты, осуществляющие сопровождение ребенка, в ходе 
проектного этапа эксперимента реализуют несколько профессиональных 
позиций – диагностическую, проектную, аналитическую, последовательное 
прохождение которых обеспечивает разработку проекта программы 
коррекционной работы. 
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Направления и задачи коррекционной работы 

Направления  Задачи 
исследовательско
й работы 

Содержание и 
формы работы 

Ожидаемые 

результаты 

Диагностическо
е 

Повышение 
компетентности 
педагогов;  

диагностика 
школьных 
трудностей 
обучающихся; 

дифференциация 
детей по уровню и 
типу их 
психического 
развития 

Реализация 
спецкурса для 
педагогов; 

изучение 
индивидуальных 
карт медико–
психолого–
педагогической 
диагностики; 

анкетирование, 
беседа, 
тестирование, 
наблюдение 

Характеристика 
образовательной 
ситуации в школе; 

диагностические 
портреты детей 
(карты медико–
психолого–
педагогической 
диагностики, 
диагностические 
карты школьных 
трудностей); 

характеристика 
дифференцированны
х групп учащихся 

Проектное Проектирование 
образовательных 
маршрутов на 
основе данных 
диагностического 
исследования 

Консультировани
е учителей при 
разработке 
индивидуальных 
образовательных 
маршрутов 
сопровождения и 
коррекции 

Индивидуальные 
карты медико–
психолого–
педагогического 
сопровождения 
ребенка с ОВЗ 

Аналитическое Обсуждение 
возможных 
вариантов 
решения 
проблемы; 
построение 
прогнозов 
эффективности 
программ 
коррекционной 
работы 

Медико–
психолого–
педагогический 
консилиум 

План заседаний 
медико–психолого–
педагогического 
консилиума школы 
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На третьем этапе – технологическом осуществляется практическая реализация 
Программы коррекционной работы. На основе индивидуальных карт медико–
психолого–педагогической диагностики и карт медико–психолого–
педагогического сопровождения определяются функции и содержание 
деятельности учителей начальных классов, родителей, психолога, учителя 
физкультуры, дефектолога, логопеда, медицинских работников.  

Например, учителя за счет часов внеурочной деятельности проводят 
индивидуальные и групповые коррекционные занятия, направленные на 
развитие зрительно–моторной координации, речи, внимания, памяти, 
пространственного восприятия, мышления, используя упражнения из УМК 
«Перспективная начальная школа». 

Психолог в процессе индивидуальных и групповых занятий для 
коррекции когнитивной сферы, эмоционально–личностного развития ребенка, 
регуляции собственных действий использует следующие приемы: создание 
положительного эмоционального фона, заслуженное поощрение, 
организующую помощь, наращивание темпа деятельности на доступном 
материале, привитие навыков самоконтроля. Учитель физкультуры 
обеспечивает коррекцию физического развития и пространственной 
ориентации, проводит занятия лечебной физкультурой. Медицинская сестра 
осуществляет профилактику соматического состояния, коррекцию учебных и 
физических нагрузок, контролирует выполнение медицинских рекомендаций. В 
соответствии с индивидуальными картами медико–психолого–педагогического 
сопровождения специальные виды коррекционной деятельности осуществляют 
другие субъекты образовательного процесса. 

Четвертый этап – заключительный (аналитико–обобщающий) включает в 
себя итоговую диагностику, совместный анализ результатов коррекционной 
работы, рефлексию.      Результатом коррекционной работы является 
достижение ребенком с ОВЗ планируемых результатов освоения 
Образовательной программы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 173 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1   УЧЕБНЫЙ   ПЛАН 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В Стандарте определено, что учебный план начального общего 

образования (далее - учебный план) определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей и направлений внеурочной деятельности по 

классам (годам обучения). 

Внеурочная деятельность как часть учебного плана организуется по 

направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно - 

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Исходя из этих позиций, представим возможный вариант 

конструирования учебного плана начальной школы, избранный в переходный 

период на новое содержание УМК «Перспективная начальная школа». 

Особенности учебного плана школы, работающей по УМК 

«Перспективная начальная школа», обусловлены концепцией развивающей 

личностно-ориентированной системы обучения, отраженной в структуре УМК, 

в том числе: 

 

- присвоением учебникам комплекта нового содержания: системное 
изложение научных понятий в той или иной предметной области уступило 
место способам организации образовательной деятельности и учебного 
сотрудничества в едином комплекте учебников, объединенных 
межпредметными связями образовательного и воспитательного процесса; 

- учетом планируемых результатов как основы системы оценки достижения 
требований Стандарта: опорная система знаний, умений и компетенций 
(«выпускник научится») и система учебных действий в отношении знаний, 
умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему 
(«выпускник получит возможность научиться»); 

- дополнением программы аудиторной нагрузки программой внеурочной 
деятельности, которая стала неотъемлемой частью образовательного 
процесса. 

 

УМК «Перспективная начальная школа» определяет содержательные 

линии индивидуального развития младшего школьника, которые нашли 

отражение в программах каждого учебного предмета в следующих положениях: 

-     признание    решающей   роли    содержания  образования,  включающего 
способы организации образовательной деятельности и приемы  
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- формирования учебного сотрудничества, а также в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 
- ориентация на достижение цели и основного результата образования — 

развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных 
учебных действий (познавательных, регулятивных, коммуникативных) и 
предметных результатов, освоенных учащимися в ходе изучения учебных 
предметов; 

- формирование познавательных интересов школьников и готовности к 
самообразовательной деятельности на основе учета индивидуальных 
склонностей к изучению той или иной предметной области; 

- развитие умственных способностей, творческого мышления готовности к 
самостоятельной, в том числе проектной, деятельности; 

- воспитание и развитие таких качеств личности, которые отвечают 
требованиям современного информационного общества, а именно: 
готовности брать ответственность на себя, принимать решение и 
действовать, работать в коллективе ведомым и ведущим, общаться как в 
коллективе сверстников, так и старших или младших по возрасту; 
обоснованно критиковать и адекватно реагировать на критику, доказывая 
собственное мнение; оказывать помощь другим; 

- воспитание физической культуры: осознание ценности здорового образа 
жизни, понимание вреда курения, алкоголя и наркотиков, повышение 
осведомленности в разных областях физической культуры, развитие 
навыков обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

- формирование эстетического сознания и художественного вкуса: 
способности видеть и чувствовать красоту окружающего мира и понимать 
смысл и красоту произведений художественной культуры; 

- социально-нравственное воспитание: формирование основ российской 
идентичности, формирование чувства любви и уважения к близким и 
окружающим; развитие чувства сострадания и сопереживания ближнему 
(слабому); формирование умения различать и анализировать собственные 
эмоциональные переживания и переживания других людей; воспитание 
уважения (терпимости) к чужому мнению; обучение правилам поведения в 
обществе и семье; ознакомление с этическими нормами, их культурно-
исторической обусловленностью и формирование осознанного понимания 
их ценности и необходимости. 

 

Учебная программа каждого предмета базируется на интегрированной 

основе общего содержания, отражающей единство и целостность научной 

картины мира. 

Создаваемый с учетом особенностей УМК «Перспективная начальная 

школа», учебный план реализует цели и задачи, определенные в комплекте и 

сформулированные в пояснительной записке Образовательной программы, с 
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ориентацией на планируемые результаты. Учебный план состоит из двух 

частей: обязательной (инвариантной) и вариативной, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных 

учебных предметов для реализации Образовательной программы и учебное 

время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Каждый 

учебный предмет решает собственные задачи реализации содержания 

образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Вариативная часть учебного плана (2—4 классы) может быть 

использована для более основательного изучения обязательны учебных 

предметов, изучения других предметов, проведения занятий по выбору 

(проектная деятельность, практические и лабораторные занятия, экскурсии и т. 

д.). 

Отдельную часть учебного плана составляет внеурочная деятельность. 

Согласно требованиям Стандарта, для ее организации используются различные 

формы: экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 

школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые 

и научные исследования, общественно полезные практики. Реализуются 

возможности образовательных учреждений дополнительного образования, 

культуры и спорта и др. 

Образовательное учреждение самостоятельно определяет режим работы 

(5- или 6-дневная учебная неделя). Для учащихся 1 класс максимальная 

продолжительность учебной недели составляет 5 дней.  В тех случаях, когда 

необходима организация 6-го учебного дня, занятия должны носить игровой, 

физкультурно-оздоровительный характер с максимальным пребыванием детей 

на воздухе. 

Продолжительность учебного года на первом этапе общего образования 

составляет 34 недели, в 1 классе — 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Дл обучающихся в 1 классе 

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

 

Продолжительность урока составляет: в 1 классе — 35 минут во 2—4 

классах — 45 минут (по решению общеобразовательного учреждения). 

 

Сетка часов учебного плана  

начальной общеобразовательной школы (проект) 
 

Предметные 
области 

Учебные предметы Кол-во часов в неделю по 
классам 

Всего 
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I II III IV  
Обязательная (инвариантная) часть 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Филология 

Иностранный язык - 2 2 2 6 

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозной 
культуры и светской 
этики 

Основы религиозной 
культуры и светской этики 

   1 1 

Музыка 1 1 1 1 4 Искусство 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология 1 1 1 1 4 Технология 

Информатика      

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого 
 

21 23 23 24 91 

Часть, формируемая участниками образовательного 
процесса (вариативная часть) 

 3 3 2 8 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка 

21 26 26 26 99 

Внеурочная деятельность 10 10 10 10 40 

Всего 31 36 36 36 139 

 

 

В связи с тем, что Стандарт предусматривает единство урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности, особенности проектирования 

внеурочной деятельности учебного плана представлены в разделе, где 

рассматриваются вопросы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся. 

 

 

3.2 ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КАЛЕНДАРНЫЙ 

УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

План  подготовлен с учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПин  2.4.2.2821-10, обеспечивает 

широту развития личности обучающихся, учитывает социокультурные и иные 

потребности, регулирует недопустимость перегрузки обучающихся. 
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Программа составлена с целью дальнейшего совершенствования 

образовательного процесса, повышения результативности обучения детей, 

обеспечения вариативности образовательного процесса, сохранения единого 

образовательного пространства, а также выполнения гигиенических требований 

к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 

 

Основные принципы плана: 

- соответствие обеспеченности учебно-методическими комплексами; 

- учет познавательных потребностей обучающихся и социального заказа 

родителей; 

- учет кадрового потенциала образовательного учреждения; 

- поэтапность развития нововведений; 

- построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами; 

- соблюдение преемственности и перспективности обучения. 

 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

общеобразовательного учреждения ребёнок получает возможность 

подключиться к занятиям по интересам, познать новый способ существования – 

безоценочный, при этом  обеспечивающий достижение успеха благодаря его 

способностям независимо от успеваемости по обязательным учебным 

дисциплинам. 

Внеурочная деятельность  опирается на содержание основного 

образования, интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, 

обучения и развития, решая тем самым одну из наиболее сложных проблем 

современной педагогики.  В процессе совместной творческой деятельности 

учителя и обучающегося происходит становление  личности ребенка. 

План отражает основные цели и задачи, стоящие перед  МОБУ «Средняя 

общеобразовательная школа п. Силикатный». 

Целью внеурочной деятельности является создание условий для развития 

творческого потенциала обучающихся, создание основы для осознанного 

выбора и последующего усвоения профессиональных образовательных 

программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

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

формирование здорового образа жизни. 

 Внеурочная деятельность в рамках МОБУ «Средняя 

общеобразовательная школа п. Силикатный» решает следующие 

специфические задачи: 
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- создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей 

основного образования и более успешного освоения его содержания; 

- способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей 

в личностно значимые творческие виды деятельности, в процессе которых 

формируются  нравственные, духовные и культурные ценности подрастающего 

поколения; 

- компенсировать отсутствие и дополнить, углубить в основном 

образовании те или иные учебные курсы, которые нужны обучающимся для 

определения индивидуального образовательного маршрута, конкретизации 

жизненных и профессиональных планов, формирования важных личностных 

качеств; 

- ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или 

иным видам деятельности, на развитие своих способностей по более сложным 

программам. 

Программы внеурочной деятельности направлены: 

- на расширение содержания программ общего образования; 

- на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, 

спорта. 

 

При конструировании плана учитывались предложения  педагогического 

коллектива школы, обучающихся и их родителей (законных представителей),  а 

также специфика и направленность школы. 

МОБУ «Средняя общеобразовательная школа п. Силикатный» организует 

свою деятельность по следующим направлениям развития личности: 

 Спортивно-оздоровительное; 

 Духовно-нравственное; 

 Художественно-эстетическое; 

 Научно-познавательное. 

 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

Целесообразность данного направления заключается в формировании 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся начального общего образования как одной 

из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования.  
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Основные задачи: 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 использование оптимальных двигательных режимов для детей с 

учетом их возрастных, психологических и иных особенностей; 

  развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

Данное направление реализуется  программами внеурочной 

деятельности: «ОФП», «Настольный теннис».   

   По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, 

соревнования, показательные выступления, дни здоровья. 

 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

Целесообразность названного направления заключается в  обеспечении 

духовно-нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной 

и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе школы, 

семьи и других институтов общества. 

В основу работы по данному направлению положены ключевые 

воспитательные задачи, базовые национальные ценности российского 

общества. 

 Основными задачами являются: 

 формирование общечеловеческих ценностей в контексте 

формирования у обучающихся гражданской идентичности; 

         - воспитание нравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России; 

  приобщение обучающихся к культурным ценностям своей 

этнической или социокультурной группы; 

  сохранение базовых национальных ценностей российского 

общества; 

 последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой 

сферы личности. 

Данное направление реализуется рядом программ внеурочной 

деятельности: «Истоки», «Разноцветный мир». 

       По итогам работы в данном направлении  проводятся конкурсы, 

защита проектов. 

НАУЧНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования.  



 

 180 

Основными задачами являются:  

  формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

  развитие культуры логического и алгоритмического мышления, 

воображения; 

 навыки общения на иностранном языке; 

  формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности; 

  овладение навыками универсальных учебных действий у 

обучающихся начального общего образования. 

Данное направление реализуется  программами  внеурочной 

деятельности: «Английский язык», «Мой край». 

         По итогам работы в данном направлении  проводятся конкурсы, 

экскурсии, игры и др.  

 

 ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании 

способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 

формированию художественно-эстетических ценностей, развитию обшей 

культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, 

духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими 

ценностями многонационального народа России и народов других стран. 

Основными задачами являются: 

 формирование ценностных ориентаций общечеловеческого 

содержания; 

 становление активной жизненной позиции; 

 воспитание основ художественно-эстетической культуры.  

Данное направление реализуется  программами внеурочной деятельности  

«Танцевальный», «Декоративно-прикладное искусство», «ИЗО-студия», 

«Вышивание», «Палитра». 

По итогам работы в данном направлении  проводятся организация 

выставок детских рисунков, поделок и творческих работ учащихся, концерты. 

Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла 

на уровне школы, района. 

 План предусматривает распределение обучающихся в  зависимости от 

направления развития личности и реализуемых  программ внеурочной 

деятельности. 
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План МОБУ «СОШ п. Силикатный» реализует индивидуальный подход в 

процессе внеурочной деятельности, позволяя обучающимся раскрыть свои 

творческие способности и интересы. 

 Занятия  групп  проводятся на базе МОБУ «СОШ п. Силикатный» в 

кабинетах начальных классов, в спортивном зале, актовом зале, музее. 

МОБУ «СОШ п. Силикатный» является целостной открытой социально-

педагогической системой, создающей комплексно-образовательное 

пространство для развития каждого обучающего средствами  внеурочной 

деятельности  и дополнительного образования. 

Таким образом, план  внеурочной деятельности  создаёт условия для 

повышения качества образования, обеспечивает развитие личности 

обучающихся, способствует самоопределению учащихся в выборе профиля 

обучения с учетом возможностей педагогического коллектива.  

 

Календарный учебный график 
 

1. Продолжительность учебного года 

1 класс – 33 учебные недели 

2-11 классы – 34 учебные недели 

2. Начало учебного года – 01 сентября 2015года, окончание учебного 

года не позднее 31 августа 2016 года. 

 Школа работает по четвертям. 

1 четверть – 01.09.2015 г. – 01.11.2015 г. 

2 четверть – 09.11.2015 г. – 29.12.2015 г. 

3 четверть – 13.01.2016 г. – 22.03.2016 г. 

4 четверть – 01.04.2016 г.-  30.05.2016 г. 

3. Окончание учебных занятий 

1- 8, 10 классы – 30 мая 

9,11 классы –  не позднее 25 мая 

4. Продолжительность каникул 

02.11.2015 г. – 08.11.2015 г.- 7 дней 

30.12.2015 г. - 12.01.2016 г. – 14 дней 
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23.03.2015 г. - 31.03.2015 г. – 09 дней 

Дополнительные каникулы для  первых классов – 22.02.2016 г –  

28.02.2016 г. – 7 дней 

5. Продолжительность учебной недели 

6 дней для 2-11 классов, 5 дней для 1 классов 

6. Продолжительность урока 

Для 1-х классов – сентябрь – декабрь 35 мин., январь – май 45 минут;  для 

2-11 классов – 45 мин. 

7.   Начало занятий  - 8.30 
Продолжительность перемен – 10-30 мин. 

8. Расписание звонков 
1 урок – 8.30 – 9.15 

2 урок – 9.25 – 10.10 

3 урок – 10.20 -11.05 

4  урок – 11.35. – 12.20 

5  урок – 12.30 – 13.15 

6 урок –  13.25 – 14.10 

7 урок – 14.20 – 15.05 

9. Расписание работы кружков и секций  

Кружки и секции проводятся в соответствии с утвержденным расписанием. 

Начало занятий: 

-  14.00 для 1- 4 классов,  

-  16.00 для 5-11 классов 

10. Промежуточная аттестация учащихся проводится по четвертям. 

11. Итоговая аттестация учащихся 

Итоговые работы во 2-8, 10 классах – апрель- май. Обязательная 

государственная  (итоговая) аттестация учеников 9,11 классов проводится 

в сроки, установленные Министерством образования РМЭ. 
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12. Летняя учебная практика 

3 – 7 классы – 5 дней 

8, 10 классы – 10 дней 

3.3 СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В СООТВЕТСТВИИ С 

ТРЕБОВАНИЯМИ СТАНДАРТА  

Интегративным результатом выполнения требований к условиям 

реализации основной образовательной программы МОБУ «СОШ 

п.Силикатный» является создание и поддержание развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

В школе созданы следующие условия для реализации основной 

образовательной программы основного общего образования: 

Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования: 

Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определённых основной 

образовательной программой образовательного учреждения, способными к 

инновационной профессиональной деятельности. 

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 образовательного учреждения служат 

квалификационные характеристики, представленные в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих1 (раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»). 

                                                           
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. 
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Образовательное учреждение укомплектовано медицинскими работниками, 

работниками пищеблока, вспомогательным персоналом. 

Всего в школе работают  21 педагогических работников. 

Укомплектованность штатов – 100%, вакансий нет. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала образовательного учреждения является 

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 педагогических кадров должны 

опережать темпы модернизации системы образования. 

Ниже представлены представлены таблицы, отражающие различные формы 

непрерывного повышения квалификации всех педагогических работников, а 

также графики аттестации кадров на соответствие занимаемой должности и 

квалификационную категорию в соответствии с приказом Минобрнауки России 

от 24 марта 2010 г. № 209 «О порядке аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений». 

При этом могут быть использованы различные образовательные 

учреждения, имеющие соответствующую лицензию, сформированные на базе 

образовательных учреждений общего, профессионального и дополнительного 

образования детей, стажёрские площадки, а также дистанционные 

образовательные ресурсы. 

1. уровень образования педагогических работников: 
 

Высшее образование 

(в том числе 

педагогическое) 

чел. / % 

Среднее 

профессиональное (в 

том числе 

педагогическое) 

чел. / % 

Кандидатов и 

докторов наук 

чел. / % 

Педагогические 

работники 

85,7% 3 / 14,3% - 

2. уровень квалификации педагогических работников: 
 высшая кв. кат. 

(чел. / %) 

первая кв. кат.  

(чел. / %) 

вторая кв. кат. (чел. 

/ %) 
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Педагогические 

работники 
3 / 14,3% 15/ 71,4% 3 / 14,3% 

3. стаж работы: 

Вего чел. 
до 2 лет 

(чел. / %) 

2 - 10 лет 

(чел. / %) 

10 – 20 лет 

(чел. / %) 

свыше 20 лет 

(чел. / %) 

21 - 3(14,3%) 2 (95%) 16 (76,2%) 

4. возраст педагогических работников: 

Вего чел. 
до 30 лет 

(чел./ %) 

30-40 лет 

(чел./ %) 

40-60 лет 

(чел./ %) 

Старшее 60 

лет 

21 3 (14,3%) 2 (9,5%) 14(66,7%) 2 (9,5%) 

 

 5 учителей имеют звание «Почетный работник народного образования» 
 1 учитель «Отличник физической культуры и спорта» 
В школе постоянно ведется работа по повышению уровня 

профессионального мастерства педагогических работников.  

Основные направления деятельности по повышению уровня 

профессионального мастерства педагогов: 

- изучение, осмысление, обсуждение программно-методических требований, 

приказов и инструкций органов образования, методических рекомендаций 

учреждений повышения квалификации и методических служб; 

- внедрение передовых педагогических технологий; 

- распространение прогрессивного педагогического опыта, поддержка полезных 

инициатив, поощрение новаторства; 

- консолидация, сплочение  коллектива, выработка единого кредо, общих 

ценностей, традиций; 

- развитие мировоззрения, ценностных убеждений учителя 21 века, 

современного стиля педагогического мышления; 

- развитие профессиональных навыков, педагогической техники, 

исполнительского мастерства; 

- формирование готовности к постоянному профессиональному 

самообразованию. 
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Ежегодно составляется график  повышения квалификации педагогов на 

курсах. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — 

профессиональная готовность работников образования к реализации 

Стандарта: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в 

систему ценностей современного образования; 

• принятие идеологии Стандарта общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной 

образовательной программы, результатам её освоения и условиям реализации, а 

также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач Стандарта. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению 

Стандарта начального общего образования является создание системы 

методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов 

на всех этапах реализации требований Стандарта. 
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Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям 

реализации основной образовательной программы основного общего 

образования являются (п. 25 Стандарта): 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательного процесса по отношению к начальному этапу общего 

образования с учётом специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного 

возраста в подростковый; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации 

уровней психолого-педагогического сопровождения участников  

В школе работает  социальный –психологическая служба и  Совет 
профилактики во главе с директором ОУ. Оказывают консультационную и 
профилактическую помощь педагог-психолог и социальный педагог. 

 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса на основном этапе общего образования 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса  

Основные формы сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне ОУ 

Консультирование 

Развивающая работа 
Профилактика 

Просвещение  

Экспертиза  
Диагностика 

Коррекционная работа 
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Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

 

 

 

 

 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

начального общего образования опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и 

общедоступное общее образование. Объём действующих расходных 

обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и 

качества предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения 

работ) с размерами направляемых на эти цели средств бюджета. 

Дифференциация 

и индивидуализаци

я обучения 

 

Сохранение 
и укрепление 

психологического 
здоровья 

 

Мониторинг 

возможностей 

и 

способностей 

обучающихся

Психолого-педаго-

гическая поддержка 

участников олим-

пиадного движения 

Выявление 

и поддержка 

детей с особыми 

образовательным

и потребностями

Формирование 

ценности здоровья 

и безопасного 

образа жизни 

Развитие 

экологической 

культуры 

 

Обеспечение 
осознанного выбора 

дальнейшей 
профессиональной  

деятельности 
 

Формирование 
коммуникативных навыков 
в разновозрастной среде и 

среде сверстников 

 
Поддержка детских 

объединений 

и ученического 

самоуправления 

Выявление 

и поддержка 

одарённых 

детей 
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Материально-технические условия реализации основной 
образовательной программы                 
 

№  

п/п 

Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/ имеется

в наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 

обучающихся и педагогических работников 

имеются 

2 Помещения для занятий естественно-научной деятельностью, 

моделированием, техническим творчеством. 

имеются 

3 Необходимые для реализации учебной и внеурочной 

деятельности лаборатории и мастерские  

имеются 

4 Помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий 
хореографией и изобразительным искусством 

имеются  

5 Лингафонный кабинет необходимы 

6 Актовый зал имеются в наличии 

7 Спортивные залы, стадион, спортивная площадка, оснащённые 
игровым, спортивным оборудованием и инвентарём 

имеются  

8 Помещения для питания обучающихся, а также для хранения и 
приготовления пищи, обеспечивающие возможность 
организации качественного горячего питания, в том числе 
горячих завтраков 

имеются  

9 Помещения для медицинского персонала имеются  

10 Гардеробные, санузлы, места личной гигиены имеются  

11 Участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон имеется  

 

Компонент

ы 

оснащения 

Необходимое оборудование и оснащение Необходимо 

/ имеется в 

наличии 

1. Компонент

ы оснащения 

учебного 

(предметного

) кабинета 

начальной 

школы 

1.1. Учебно-методические материалы: 

Примерные программы по учебным предметам. (Русский 

язык, литературное чтение , математика, иностранные 

языки, окружающий мир, искусство, др.) 

1.1.1.  УМК по предметам для 1классов 

«Перспективная начальная школа» 

Имеются 

 

 

 

 



 

 190 

1.1.2. Оснащение кабинетов 

4 кабинета  начальных классов: 

Книгопечатная продукция (стандарты по предметам, 

образовательные программы, учебники, методические 

пособия для учителя, словари, энциклопедии, справочники) 

Печатные пособия (таблицы, плакаты) 

Электронная библиотека  

Ноутбук 

Телевизор  

1 кабинет иностранных языков 

Книгопечатная продукция (примерные образовательные 

программы, методические пособия для учителя, учебники, 

книги для чтения, рабочие тетради для учащихся) 

Печатные пособия (таблицы по грамматике, тематические 

плакаты) 

Магнитофон, аудиодиски, СD-диски,  

Магнитные доски 

Кабинет информатики 

Цифровые образовательные ресурсы (лицензионные 

программные средства) 

Мультимедиа проектор 

Персональный компьютер – рабочее место учителя 

10 персональных компьютеров – рабочие места учеников 

Сканер 

Источники бесперебойного питания 

Комплект оборудования для подключения к сети Интернет 

Расходные материалы (бумага, картриджи, диски CD-R, 

CD-RW) 

Кабинет ИЗО 

Книгопечатная продукция (образовательные программы, 

методические пособия для учителя, альбомы по искусству) 

Имеются  

 

 

 

Имеются 

 

 

 

 

 

 

 

 

Имеются 
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Цифровые образовательные ресурсы 

Кабинет ОБЖ 

Книгопечатная продукция (Стандарт по ОБЖ, примерные 

программы,  законы РФ, Общевоинские уставы 

Вооруженных Сил Российской Федерации, контрольно-

измерительные материалы,  учебники , справочные 

пособия, энциклопедии, методические пособия для 

учителя) 

Печатные пособия (плакаты) 

Цифровые образовательные ресурсы 

Компьютер – рабочее место учителя 

Экран 

Мультимедийный проектор 

Учебно-практическое оборудование (ВПХР, дозиметр, 

компас, аптечка, противогазы, автоматы учебные, 

винтовки учебные, общезащитные комплекты, 

респираторы, носилки санитарные, противопыльные 

тканевые маски, ватно-марлевые повязки 

1.1.3. Оборудование (мебель):  

Шкафы 

Столы ученические 

Столы компьютерные 

Стулья ученические 

Столы учительские 

Стулья учительские 

Банкетки, комоды, плакатницы, стеллажи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Имеются 

 

 

 

 

 

 

2.Компоненты 

оснащения 

физкультурного 

зала:  

Образовательные программы.  

Учебно-методические пособия и рекомендации. 

Журнал «Физическая культура в школе 

Таблицы, схемы (в соответствии с  программой обучения 

Бревно напольное (3 м).  

Имеется 
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Козел гимнастический  

Перекладина гимнастическая (пристеночная). 

Стенка гимнастическая 

Скамейка гимнастическая жёсткая  (2 м, 4 м). 

Комплект навесного оборудования (перекладина, мишени 

для метания,тренировочные баскетбольные щиты). 

Мячи: набивной 1 и 2 кг, мяч малый (теннисный), мяч 

малый (мягкий), мячи баскетбольные, волейбольные, 

футбольные. 

Палка гимнастическая.  

Скакалка детская 

Мат гимнастический.  

Гимнастический подкидной мостик.  

Обруч пластиковый детский.  

Планка для прыжков в высоту.  

Стойка для прыжков в высоту.  

Рулетка измерительная.  

Лыжи детские (с креплениями и палками). 

Щит баскетбольный тренировочный.  

Сетка волейбольная. 

Аптечка 

Стол для игры в настольный теннис. Сетка и ракетки для 

игры в настольный теннис. 

Футбол. 

Шахматы (с доской). 

Шашки (с доской). 

 

 

УМК по предметам, используемые в 
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 МОБУ «СОШ п.Силикатный» 

Учебные 
дисциплины 

по учебному плану 

Автор учебника Издательство 

 
Перспективная начальная школа 

Учебник по обучению  
грамоте и чтению.  
Азбука 

Агаркова Н Г., Агарков 
Ю.А. 

Академкнига/Учебник 

Русский язык Чуракова Н.А. Академкнига/Учебник 
Литературное чтение Чуракова Н.А. Академ 

книга/Учебник 
Математика Чекин А.Л.  Академкнига/Учебник 
Окружающий мир Федотова О.Н., Трафимова 

Г.В., Трафимов С.А. 
Академкнига/Учебник 

Изобразительное 
искусство 

Неменская Л.А. /Под ред. 
Неменского Б.М. 

Просвещение 

Музыка  Критска Е.Д., Сергеева Г.П., 
Шмагина Т.С. 

Просвещение 

Технология Роговцева Н.И., Богданова 
Н.В., Фрейтаг И.П. 

Просвещение 

Физическая культура Лях В.И. Просвещение 
 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения 

Направление Информационное обеспечение 

Планирование 

образовательного процесса 

и его ресурсного 

обеспечения 

Тематическое и поурочное планирование, 

учебники, методическая литература, комплекты 

программно-прикладных средств, ресурсы сети 

Интернет 

Фиксация хода 

образовательного процесса, 

размещение учебных 

материалов, предна-

значенных для 

образовательной 

деятельности учащихся 

Фиксация в классных журналах, дневниках 

учащихся  
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Обеспечение доступа, в том 

числе в Интернете, к раз-

мещаемой информации для 

участников 

образовательного процесса 

(включая семьи учащихся), 

методических служб, 

органов управления 

образованием 

Развитие сайта школы, создание локальных 

актов, регламентирующих работу локальной 

сети школы и доступ учителей и учащихся к 

ресурсам Интернета 

 

Учебно-методическое обеспечение 

Требования 

Укомплектованность библиотеки печатными образовательными ре-

сурсами и электронными образовательными ресурсами 

Обеспеченность фонда дополнительной литературы библиотеки ОУ 

детской художественной и научно-популярной литературой, справочно-

библиографическими и периодическими изданиями 

Реализация 

Обеспеченность учебниками основной образовательной программы -

100%; электронные образовательные ресурсы см. выше 

Организация оценки качества освоения основной образовательной 

программы 

Предмет оценки Организация оценки в школе 

Адекватность отражения потребностей 

личности, общества и государства в на-

чальном общем образовании в системе 

требований стандарта 

Самооценка качественная на 

регулярной основе мо-

ниторинговых социологических 

исследований 

Условия реализации основной образо-

вательной программы начального общего 

образования, включая ресурсное обе-

спечение образовательного процесса 

Текущий мониторинг 
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Реализуемые в образовательном процессе   

и   достигаемые   обучающимися 

результаты освоения основных образо-

вательных программ начального общего 

образования 

Проведение экспертизы. Средний 

балл выпускника 

 

Организация управления реализацией основной образовательной 

программы в школе 

Направление Орган управления 

Реализация в полном объёме основной 

образовательной программы начального 

общего образования 

Управляющий совет    школы 

Определение цели основной образовательной 

программы начального общего образования, 

учитывающей специфику образовательного 

учреждения 

Педагогический совет 

 

Обеспечение качества образования   вы-

пускников 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 ООП, развития личности 

обучающихся при получении начального 

общего образования 

Управляющий совет    школы 

Обеспечение обучающимся и их родителям 

возможности участия в формировании 

индивидуальной образовательной траектории 

обучающегося 

Педагогический совет школы 

Определение содержания рабочих программ и 

программ внеурочной деятельности 

Педагогический совет школы 
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Осуществление выбора образовательных 

технологий с учётом возрастных особенностей 

обучающихся, специфики образовательного 

учреждения 

Методический совет 

 

Для реализации основной образовательной программы  в школе имеются: 25 

компьютеров, 6 ноутбуков, один компьютерный класс (10 компьютеров), 3 

проектора, 1  интерактивная приставка, 2 сканера, 2 черно – белых принтера. 

Кабинеты начальных классов оснащены телевизорами. В пользовании учителей 

находятся  телевизор, DVD – плейер, 2 музыкальных центра, 1видеокамера и 1 

цифровой фотоаппарат. С 2006 года в школе есть выход в Интернет. В 2009 - 2010  

учебном году в школе создана локальная компьютерная сеть. Помимо 

компьютерного класса компьютерной техникой оснащены рабочие места 

учителей начальных классов,  администраторов, делопроизводителя. 

Программные инструменты школы: наличие лицензионных продуктов 

компании Microsoft (операционные системы –Windows XP, Windows 7, Microsoft 

Office 2003-2010);    графический редактор для обработки изображений; 

музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; 

редактор звука; редактор интернет-сайтов. 

В школе осуществляется обеспечение технической, методической и 

организационной поддержки: разработка планов, дорожных карт; заключение 

договоров; подготовка распорядительных документов учредителя; подготовка 

локальных актов образовательного учреждения; подготовка программ 

формирования ИКТ-компетентности работников ОУ (индивидуальных программ 

для каждого работника). 

Приобретены компоненты на бумажных носителях: учебники 

(органайзеры); рабочие тетради (тетради-тренажёры). 

Имеются компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; 

электронные наглядные пособия; электронные тренажёры; электронные 

практикумы. 

Образовательным учреждением определены необходимые меры и сроки по 

приведению информационно-методических условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования в соответствие с 

требованиями Стандарта. 

 


