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1. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

Образовательная программа начального общего образования МАОУ СОШ № 208 раз

работана на основе примерной основной образовательной программы начального общего 

образования в соответствии с п. 6, 7 ст. 32 Закона «Об образовании в Российской Федера

ции» с учётом типа и вида школы, а также образовательных потребностей и запросов 

участников образовательных отношений. 

 Нормативной основой для формирования Образовательной программы Муниципаль

ного автономного общеобразовательного учреждения  средней общеобразовательной 

школы № 208 с углубленным изучением отдельных предметов стали следующие докумен

ты: 

Федеральный закон № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в ред. Феде

ральных законов от 07. 05. 2013 № 99 - ФЗ, от 07. 06. 2013 № 120 - ФЗ, от 02. 07. 2013 № 170 - ФЗ, от 23 07. 

2013 № 203 - ФЗ, от 25. 11. 2013 № 317 - ФЗ, от 03. 02. 2014 № 11 - ФЗ, от 03. 02. 2014 № 15 - ФЗ, 

от 05. 05. 2014 № 84 - ФЗ, от 27. 05. 2014 № 135 - ФЗ, от 04. 06. 2014 № 148 - ФЗ, от 28. 06. 

2014 № 182 - ФЗ, от 21. 07. 2014 № 216 - ФЗ, от 21. 07. 2014 № 256 - ФЗ, от 21. 07. 2014 № 

262 - ФЗ, от 31. 12. 2014 № 489 - ФЗ, от 31. 12. 2014 № 500 - ФЗ, от 31. 12. 2014 № 519 - ФЗ, 

от 29. 06. 2015 № 160 - ФЗ, от 29. 06. 2015 № 198 -ФЗ, от 13. 07. 2015 № 213 - ФЗ, от 13. 07. 

2015 № 238 - ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 04. 06. 2014 № 145 - ФЗ, 

от 06. 04. 2015 № 68 - ФЗ, от 02. 05. 2015 № 122-ФЗ). 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 

года №373 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 22 декабря 2009 года регистрационный №15785). 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 

года №1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образователь-

ный стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года №373» (за

регистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 04 февраля 2011 года ре

гистрационный №19707). 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 04 октября 2010 

года №986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помеще

ний» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 03 февраля 2011 

года регистрационный №19682). 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2010 

года №2106 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям 

в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 02 февраля 2011 года регистрационный №19676). 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 сентября 

2011 года №2357 «О внесении изменений в федеральный государственный образова-

тельный стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года №373» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 декабря 2011 года 

регистрационный №22540). 

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федера

ции от 26 августа 2010 года №761н «Об утверждении единого квалификационного спра

вочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификацион

ные характеристики должностей работников образования" (зарегистрирован Министер

ством юстиции Российской Федерации 06 октября 2010 года регистрационный №18638). 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 года №189 «Об утверждении    СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_146018/c7f026b7764e8984216a49254aa592fda4abd50b/%23dst100098
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_147230/ad890e68b83c920baeae9bb9fdc9b94feb1af0ad/%23dst100056
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148481/5bdc78bf7e3015a0ea0c0ea5bef708a6c79e2f0a/%23dst100045
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149649/5bdc78bf7e3015a0ea0c0ea5bef708a6c79e2f0a/%23dst100110
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154744/b71330d4b14eadfc9080b35c907a89b3f017728f/%23dst101375
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158412/%23dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158405/4e7c454febb18a75f99a0e0a1256de288dbd7129/%23dst100320
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_162566/2990041cf223e76c8ad352b9b046702691a6f313/%23dst100066
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163513/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/%23dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163931/%23dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164856/b004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92af90a7e3b/%23dst100011
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165815/9fdba7bedb441c57a55c77f449bf400feb99f44b/%23dst100871
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165899/46b4b351a6eb6bf3c553d41eb663011c2cb38810/%23dst100153
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165905/%23dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165905/%23dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_173120/ad890e68b83c920baeae9bb9fdc9b94feb1af0ad/%23dst100057
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_173169/30b3f8c55f65557c253227a65b908cc075ce114a/%23dst100026
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_173164/ecad53d18192826d26cae3000ff90fa3e01b769b/%23dst100103
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_181842/dba6dd725ebdcf86cff53d3a16fc660972db3335/%23dst100223
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_181825/%23dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182598/9f7a3cf53239eca2edd88f48abffaae436a17f68/%23dst100290
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182613/%23dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163937/d2a0876e32003daef9cf1e92de2cccf9e9fb009c/%23dst100334
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163937/d2a0876e32003daef9cf1e92de2cccf9e9fb009c/%23dst100334
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_177587/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/%23dst100032
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_178864/b004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92af90a7e3b/%23dst100023
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эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразова

тельных учреждениях» (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федера

ции 03 марта 2011 года регистрационный №19993). 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 03 апреля 2003 года №27 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.1251-03 «Санитарно-

эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования» (зареги

стрировано Министерством юстиции Российской Федерации 27 мая 2003 года регистра

ционный №4594).  

Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 16 августа 2010 года №03-48 «О рекомендации к использова

нию примерной основной образовательной программы начального общего образования». 

        Образовательная программа определяет содержание и организацию образова

тельных отношений на уровне начального общего образования. Она представляет собой 

систему взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельным зве

ном, обеспечивающим определенное направление деятельности МАОУ СОШ №208. 

Образовательная программа обеспечивает жизнедеятельность, функционирование и 

развитие МАОУ СОШ №208 в соответствии с основными принципами государственной 

политики РФ в области образования, изложенными в Законе Российской Федерации «Об 

образовании». А именно: 

гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье; 

единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и раз

витие системой образования национальных культур, региональных культурных традиций 

и особенностей в условиях многонационального государства; 

общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и осо

бенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

обеспечение условий для самоопределения личности, для ее самореализации, творче

ского развития; 

формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени 

обучения картины мира; 

формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему обще

ство и нацеленного на совершенствование этого общества; 

содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независи

мо от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

Все компоненты образовательной программы разработаны на основе ФГОС и с уче

том содержания УМК, используемых на начальном уровне образования: 

«Школа 2100»; 

«Школа России»;  

«Перспективная начальная школа» 

Целью реализации образовательной программы МАОУ СОШ №208 является:  

создание условий для развития и воспитания личности младшего школьника в соот

ветствии с требованиями ФГОС начального общего образования; 

достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС и на основе учебных 

программ по предметам на основе используемых УМК.  

Задачи реализации образовательной программы МАОУ СОШ №208: 

Достижение личностных результатов учащихся: 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

 сформированность мотивации  к обучению и познанию; 

 осмысление и принятие основных базовых ценностей. 

Достижение метапредметных результатов обучающихся: 
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 освоение универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных). 

Достижение предметных результатов: 

 освоение опыта предметной деятельности по получению нового знания, его 

преобразования и применения на основе элементов научного знания, совре

менной научной картины мира. 

Муниципальное автономное образовательное учреждение - средняя общеобразова

тельная школа №208 с углубленным изучением отдельных предметов действует в соот

ветствии с Уставом МАОУ СОШ №208, утвержденным Распоряжением начальника 

Управления образования Администрации г. Екатеринбурга от 30.12.2011 № 1666/36-ро, 

лицензией на право ведения образовательной деятельности регистрационный № 14707 

от27.01.2012 года, выданной Министерством общего и профессионального образования 

Свердловской области, свидетельством о государственной аккредитации регистрацион

ный №6418  от 15.03.2012 года выданным Министерством общего и профессионального 

образования Свердловской области.  

 

Образовательная среда МАОУ  СОШ №208 представляет собой сетевое взаимодей

ствие следующих компонентов:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО

ГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Образовательная программа (ОП) учитывает требования к образованию, которые 

предъявляют стандарты второго поколения. Принципиальным подходом к формированию 

ОП начального общего образования стал учет изменения социальной ситуации развития 

современных детей. Наряду со знаниевым компонентом в программном содержании обу

чения представлен деятельностный компонент, что позволяет установить баланс теорети

ческой и практической составляющих содержания обучения. Определение в программе 

содержания тех знаний, умений и способов деятельности, которые являются надпредмет

ными, дает возможность объединить усилия всех учебных предметов для решения общих 

задач обучения, что обеспечивает интеграцию в изучении разных сторон окружающего 

мира. ОП построена с учетом требований к оснащению образовательного процесса в соот

ветствии с содержанием учебных предметов. 

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Характеристика контингента учащихся: дети, достигшие школьного возраста (не 

младше 6,5 лет) . 

Районный клуб «Вете

ран» 

Библиотека Филармония 

Центр «Диалог» Музеи, театры 

Международные и Все

российские конкурсы 

ОУ 
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Режим работы организации, осуществляющей образовательную деятельность: учащи

еся обучаются в две смены по 5-дневной учебной неделе (все 1-е классы обучаются только 

в первую смену и по 5-ти дневной учебной неделе; используется ступенчатый режим: сен

тябрь-октябрь 3 урока по 35 минут, в ноябре-декабре – 4 урока по 35 минут, январь-май – 

по 4 урока по 40 минут ); начало занятий – 8.30, продолжительность урока 40 минут с обя

зательным проведением двух физкультминуток по 1,5-2 мин. каждая, продолжительность 

перемен между уроками 15 мин, большая перемена - 20 мин после 4 урока и 30 мин после 

3 урока с обязательным выходом на улицу; 

 Характеристика кадрового состава: начальная школа укомплектована педагогиче

скими работниками основного и дополнительного образования в количестве 20 человек 

высшей (50%) и первой квалификационной категории, все педагоги имеют высшее обра

зование, один педагог имеет степень магистра педагогики. Средний возраст учителей – 40 

лет. Педагоги, изучившие требования, предъявляемые к ОП федеральным государствен

ным образовательным стандартом (ФГОС), владеющие современными технологиями обу

чения, ответственные за качественное образование, демонстрирующие рост профессио

нального мастерства. 

РОДИТЕЛИ, изучившие особенности ОП, нормативные документы и локальные ак

ты, обеспечивающие ее выполнение. ОП реализует функцию общественного договора с 

родителями, предоставляет возможность родителям участвовать в работе органов госу

дарственно-общественного управления. Для реализации прав семьи и ребенка на выбор 

индивидуального образовательного маршрута в школе созданы условия для самореализа

ции учащихся в соответствии с их способностями, желанием и направленностью лично

сти. 

Творческие достижения учеников и учителей:  учащиеся начальных классов участву

ют в Международных конкурсах «Русский медвежонок», «Кенгуру», «Кит», «Золотое Ру

но» и являются призерами этих конкурсов; ежегодно ученики нашей школы становятся 

победителями районных предметных олимпиад, городских интеллектуальных конкурсов 

«Юный эрудит» и «Хочу стать академиком». Творческие коллективы учащихся постоянно 

занимают призовые места в международных, областных, городских и районных конкур

сах. Учителя начальной школы участвуют в ежегодных Педагогических чтениях, в Меж

дународных конференциях, посвященных филологическому образованию школьников, в 

районных и городских семинарах, являются лауреатами городского конкурса творческих 

возможностей педагогов «Большая перемена». Коллектив учителей начальной школы со

трудничает с УрГПУ, предоставляет площадку для прохождения педпрактики студентам 

университета, а также реализует совместный инновационный проект  «Формирование ин

формационной компетентности младших школьников в процессе языкового образования». 

  Материально-техническая база организации, осуществляющей образовательную де

ятельность:  начальная школа имеет  одиннадцать  кабинетов, три из которых оснащены 

интерактивным оборудованием,  два спортивных и один  актовый залы;  три спортивных 

площадки; библиотеку, которая имеет фонд дополнительной литературы: художествен

ную, научно-популярную, справочно-библиографические и периодические издания, со

провождающие реализацию ОП.  В наличии оборудованы три компьютерных класса (1 

мобильный на 25 человек) с разнообразными программными материалами и выходом в 

Интернет, зал хореографии, специализированные кабинеты изобразительного и художе

ственного творчества, музыки, творческая мастерская ковроткачества, столовая. Школа 

обеспечена учебниками, учебно-методической литературой и материалами по всем учеб

ным предметам. Материально-технические условия реализации ОП отвечают характери

стикам современного образования, требованиям к оснащенности учебных и администра

тивных помещений, параметрам эргономико-дидактической приспособленности матери

альных условий кабинетов, соответствуют возрастным особенностям и возможностям 

обучающихся, позволяют обеспечить реализацию современных образовательных и иных 

потребностей и возможностей обучающихся (по жизнеобеспечению и безопасности, со
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хранению и укреплению здоровья, развитию профессионального, социального и творче

ского опыта обучающихся). 

Традиции организации, осуществляющей образовательную деятельность: День семьи 

и школы, чествование ветеранов, посвящение в ученики,  День здоровья, неделя безопас

ности, предметные недели, Прощание с Букварем, сбор макулатуры.  

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕ

ГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Структура ОП соответствует ФГОС. ОП обеспечивает: гарантию прав учащихся на 

образование (доступное и качественное), оптимизацию образовательного процесса (опти

мальные способы организации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, 

творческой, художественно-эстетической и коммуникативной деятельности), эффективное 

использование современных технологий обучения, обеспечение условий для самореализа

ции, самоопределения личности и сохранения здоровья учащихся, использование совре

менного материально-технического обеспечения образовательной деятельности. Инфор

мационное и психолого-педагогическое сопровождение образовательной деятельности. 

            

Краткая характеристика используемых УМК  

1) УМК  «Школа 2100»  В содержание системы учебников «Школа 2100» заложен 

огромный воспитывающий и развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно 

реализовывать целевые установки, заложенные в «Концепции духовно-нравственного раз

вития и воспитания личности гражданина России». 

Важнейшая задача российской школы — становление  российской гражданской иден

тичности обучающихся, в комплексе учебников «Школа 2100» реализуется различными 

средствами. 

Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлен с ориентацией на 

формирование базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов системы 

учебников в детях воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, своей ма

лой Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и культурным ценностям, 

уважительное отношение ко всем народам России, к их национальным культурам, само

бытным обычаям и традициям, к государственным символам Российской Федерации. 

Дети, обучающиеся по системе учебников «Школа 2100» 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 маленькими гражданами великой страны. 

Во-вторых, родиноведческие и краеведческие знания, содержательное, дидактическое 

и методическое обеспечение которых составляет значительную часть содержания учебни

ков. Учитывая особенности предметных областей учебного плана начального общего об

разования ФГОС и возрастные психологические особенности младших школьников, од

ной из важнейших задач является развитие у ребенка интереса, переходящего в потреб

ность к познанию, изучению своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и об

щественной жизни, ее духовного и культурного величия. 

В третьих, поликультурность содержания системы учебников «Школа 2100» носит 

сквозной характер. Она обеспечивается в каждой предметной линии, с учетом предметной 

специфики и отражает многообразие и единство национальных культур  народов России, 

содействуя формированию у обучающихся толерантности, способности к межнациональ

ному и межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами  народов других стран 

мира.  

2) УМК  «Школа России»  Система учебников «Школа России» построена таким  об

разом, что  все его важнейшие компоненты: предметное содержание, дидактическое  

обеспечение, методическое сопровождение и художественно-полиграфическое исполне

ние направлены на достижение результатов освоения основной образовательной програм

мы начального общего образования, учитывают требования к ее структуре и содержанию, 

отраженные в ФГОС и способствуют: 
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Реализации идеологической  основы ФГОС — Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России. 

Достижению личностных, метапредметных и предметных результатов освоения ос

новной образовательной программы посредством формирования универсальных учебных 

действий, как основы умения учиться.  

Организации  учебной деятельности учащихся на основе системно- деятельностного 

подхода. 

В содержание системы учебников «Школа России» заложен огромный воспитываю

щий и развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целе

вые установки, заложенные в «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России». 

Важнейшая задача российской школы — становление  российской гражданской иден

тичности обучающихся, в комплексе учебников «Школа России» реализуется различными 

средствами. 

Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлен с ориентацией на 

формирование базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов системы 

учебников «Школа России» в детях воспитывается благородное отношение к своему Оте

честву, своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и культур

ным ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к их национальным 

культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным символам Российской 

Федерации. 

Дети, обучающиеся по системе учебников «Школа России» знакомятся с 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 маленькими гражданами великой страны. 

Во-вторых, родиноведческие и краеведческие знания, содержательное, дидактическое 

и методическое обеспечение которых составляет значительную часть содержания учебни

ков. Учитывая особенности предметных областей учебного плана начального общего об

разования ФГОС и возрастные психологические особенности младших школьников, од

ной из важнейших задач является развитие у ребенка интереса, переходящего в потреб

ность к познанию, изучению своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и об

щественной жизни, ее духовного и культурного величия. 

В третьих, поликультурность содержания системы учебников «Школа России» носит 

сквозной характер. Она обеспечивается в каждой предметной линии, с учетом предметной 

специфики и отражает многообразие и единство национальных культур  народов России, 

содействуя формированию у обучающихся толерантности, способности к межнациональ

ному и межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами  народов других стран 

мира.  

В этой связи, важное место в системе учебников «Школа России» занимает курс «Ос

новы религиозных культур и светской этики». Курс органично интегрирован в систему 

учебников «Школа России» для решения задачи формирования у младших школьников 

мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 

культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также к диа

логу с представителями других культур и мировоззрений. 

3) УМК «Перспективная начальная школа». 

УМК «Перспективная начальная школа», была создана на основе научных идей раз

вивающего обучения Л.В. Занкова и Д. Эльконина — В Давыдова. Основной задачей дан

ного комплекта является развитие личности школьника, его творческих способностей, 

формирование желания и умения учиться, кроме того в ней заложены воспитание нрав

ственных и эстетических чувств ребёнка, его эмоционально–ценностного позитивного от

ношения к себе и окружающим. Главная особенность «Перспективной начальной школы» 

заключается в следующем: 
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1) Данный комплект — один из первых опытов учебного книгоиздания, соответству

ющий духу времени и требованиям нового Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. Отныне приоритетом в 

начальной школе становится формирование познавательной, речевой, организационной 

деятельности и приёмов работы с информацией независимо от конкретного содержания 

того или другого учебного предмета. При разработке учебного материала учитывались 

такие составляющие как возраст школьника, поскольку первоклассник может быть как 

шести, так и семи, и восьми лет; разный уровень развития школьника (ребёнок, не посе

щавший детский сад, часто приходит в школу с несформированными сенсорными этало

нами — но комплект помогает решать и эту задачу); особенности восприятия школьника. 

2) В результате освоения предметного содержания, заложенного в комплекте, каждый 

школьник получает возможность приобрести общие учебные умения и навыки, освоить те 

способы деятельности, которые соответствуют требованиям государственного образова

тельного стандарта. Это, прежде всего, первоначальное умение поиска необходимой ин

формации в словарях, справочниках, каталоге библиотеки. Система взаимных перекрёст

ных ссылок между учебниками, каждый из которых имеет специфичный для своей обра

зовательной области словари; даёт каждому школьнику возможность в процессе обучения 

в начальной школе приобрести навыки работы со всеми видами словарей. 

3) УМК «Перспективная начальная школа» формирует умение поиска, передачи и 

хранения информации. В учебниках комплекта присутствуют ссылки на интернет-сайты, 

специально разработанные для работы с младшими школьниками, таким образом, ком

плект подразумевает создание условий использования компьютера в школе и их развитие. 

4) Организация обучения рассчитана через систему заданий в учебнике. Интересные  

главные действующие лица, с помощью которых школьник получает знания — это разно

возрастные брат и сестра (Миша и Маша), а также многочисленные второстепенные пер

сонажи, периодически возникающие на страницах учебника. Психологические характери

стики всех героев настолько убедительны, что вызывают доверие учащихся и стремление 

общаться с ними (а значит, и получать знания). В оформлении учебников применён прин

цип разноцветных (разнотематических) страниц, книги и тетради снабжены яркими иллю

страциями, не позволяющими учащемуся отвлекаться на посторонние занятия. 

 Основная идея УМК «Перспективная начальная школа» — оптимальное развитие 

каждого ребенка на основе педагогической поддержки его индивидуальности (возраста, 

способностей, интересов, склонностей, развития) в условиях специально организованной 

учебной деятельности, где ученик выступает то в роли обучаемого, то в роли обучающего, 

то в роли организатора учебной ситуации. Педагогическая поддержка индивидуальности 

ребенка при обучении выводит на первый план проблему соотношения обучения и разви

тия. Система заданий разного уровня трудности, сочетание индивидуальной учебной дея

тельности ребенка с его работой в малых группах и участием в клубной работе позволяют 

обеспечить условия, при которых обучение идет впереди развития, т. е. в зоне ближайше

го развития каждого ученика на основе учета уровня его актуального развития и личных 

интересов. То, что ученик не может выполнить индивидуально, он может сделать с помо

щью соседа по парте или в малой группе. А то, что представляет сложность для конкрет

ной малой группы, становится доступным пониманию в процессе коллективной деятель

ности. Высокая степень дифференциации вопросов и заданий и их количество позволяют 

младшему школьнику работать в условиях своего актуального развития и создают воз

можности его индивидуального продвижения. 

Содержательные линии индивидуального развития: 

- формирование познавательных интересов школьников и их готовности к самообра

зовательной деятельности на основе учета индивидуальных склонностей к изучению той 

или иной предметной области; 

- развитие умственных способностей, творческого мышления; воспитание чувства 

уважения к эрудиции и предметной компетентности; 
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- воспитание социально-психологической адаптированности к учебно-

воспитательному процессу и к жизни в коллективе: готовности брать ответственность на 

себя, принимать решение и действовать, работать в коллективе ведомым и ведущим, об

щаться как в коллективе сверстников, так и со старшими, критиковать и не обижаться на 

критику, оказывать помощь другим, объяснять и доказывать собственное мнение; 

- воспитание физической культуры младшего школьника: осознание ценности здоро

вого образа жизни, понимание вреда алкоголя и наркотиков, повышение осведомленности 

в разных областях физической культуры, обеспечение безопасности жизнедеятельности; 

- формирование эстетического сознания младших школьников и художественного 

вкуса: эстетической способности чувствовать красоту окружающего мира и понимать 

смысл и красоту произведений художественной культуры; воспитание эстетического чув

ства; 

- социально-нравственное воспитание школьников: развитие природных задатков со

чувствовать и сопереживать ближнему, формирование умения различать и анализировать 

собственные эмоциональные переживания и состояния и переживания других людей; 

- воспитание уважения к чужому мнению, развитие умений общаться в обществе и 

семье, знакомство с этическими нормами и их культурно-исторической обусловленно

стью, осознание их ценности и необходимости. 

При отборе учебного материала, разработке языка изложения материала, разработке 

методического аппарата комплекта учитывались следующие положения: 

- возраст школьника (первоклассник может быть как шести, так и семи-восьми лет); 

- разный уровень его развития (школьник, не посещавший детского сада, часто при

ходит в школу с несформированными сенсорными эталонами); 

- топографическая принадлежность школьника. Это не только городской, но и сель

ский школьник. Следовательно, необходим учет опыта жизни школьника, проживающего 

как в городской, так и в сельской местности; 

- разный уровень владения русским языком. Это не всегда школьник, у которого рус

ский язык - единственный язык общения. Это, как правило, школьник с большим количе

ством логопедических проблем; 

- особенности мировосприятия школьника, который часто общается с одним носите

лем знаний - своей учительницей; 

- разная наполняемость класса. Этот учебно-методический комплект предназначен не 

только для школьника, обучающегося в классе с полной наполняемостью, но и для 

школьника малокомплектной и малочисленной школы. 

Основные принципы концепции "перспективная начальная школа": 

- принцип непрерывного общего развития каждого ребенка предполагает ориентацию 

содержания начального образования на эмоциональное, духовно-нравственное и интел

лектуальное развитие и саморазвитие каждого ребенка; 

- принцип целостности картины мира предполагает отбор такого содержания образо

вания, которое поможет школьнику удерживать и воссоздать целостность картины мира, 

обеспечит осознание ребенком разнообразных связей между его объектами и явлениями. 

Одним из основных путей реализации этого принципа является учет межпредметных свя

зей; 

- принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников ориен

тирован на постоянную педагогическую поддержку всех учащихся (в том числе и тех, ко

торые по тем или другим причинам не могут усвоить все представленное содержание об

разования). Следовательно, необходимо сохранение разноуровневого представления зна

ний в течение всех лет начального обучения. Выполнение этого требования стало воз

можным в условиях введения Федерального компонента государственного стандарта об

щего образования. Стандарт предоставляет каждому ребенку возможность освоить все со

держание образования на уровне обязательного минимума. Вместе с тем определены 

«Требования к уровню подготовки учащихся, оканчивающих начальную школу», которые 

фиксируют удовлетворительный уровень обученности; 
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- принципы прочности и наглядности. Эти принципы, на которых столетиями базиру

ется традиционная школа, реализуют ведущую идею учебно-методического комплекта: 

ЧЕРЕЗ рассмотрение ЧАСТНОГО (конкретное наблюдение) к пониманию ОБЩЕГО (по

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

НОМУ, т.е. к способу решения конкретной учебной задачи. Само репродуцирование этой 

двуступенчатости, превращение ее в механизм учебной деятельности в условиях 

НАГЛЯДНОГО обучения является основанием для реализации принципа ПРОЧНОСТИ. 

Принцип прочности предполагает жестко продуманную систему повторения, т. е. неодно

кратное возвращение к уже пройденному материалу. Однако реализация этого положения 

на основах постоянного развития школьника приводит к принципиально новой особой 

структуре учебников УМК. Реализация принципов прочности и развивающего обучения 

требует продуманного механизма, отвечающего ведущей идеи: каждое очередное возвра

щение к частному продуктивно только в том случае, если пройден этап обобщения, кото

рый дал школьникам в руки инструмент для очередного возвращения к частному. 

- принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья детей. Реали

зация этого принципа связана с формированием привычек к чистоте, порядку, аккуратно

сти, соблюдению режима дня, к созданию условий для активного участия детей в оздоро

вительных мероприятиях (утренняя гимнастика, динамические паузы во время занятий в 

школе, экскурсии на природу и др.). 

Типические свойства УМК: 

- КОМПЛЕКТНОСТЬ как типическое свойство УМК предусматривает прежде всего 

единство установки формирования таких общих учебных умений, как умение работать с 

учебником и с несколькими источниками информации (учебником, справочниками, про

стейшим оборудованием), умение делового общения (работа в парах, малым и большим 

коллективом). Кроме того, методический аппарат всех учебников отвечает системе еди

ных требований. Это обмен информацией между учебниками. Демонстрация не менее 

двух точек зрения при объяснении нового материала. Выход за пределы учебника в зону 

словарей. Наличие внешней интриги, героями которой часто являются брат и сестра (Ми

ша и Маша). 

- ИНСТРУМЕНТАЛЬНОСТЬ — это предметно-методические механизмы, способ

ствующие практическому применению получаемых знаний. Это не только включение сло

варей разного назначения во все учебники, но и создание условий необходимости их при

менения при решении конкретных учебных задач или в качестве дополнительного источ

ника информации. Это постоянная организация специальной работы по поиску информа

ции внутри учебника, комплекта в целом и за его пределами. Кроме того, инструменталь

ность — это еще и требование применения в учебном процессе простейших инструментов 

(лупы, рамочки, линейки, компаса, термометра, цветных карандашей в качестве маркеров 

и пр.) для решения конкретных учебных задач. Инструментальность — это и максималь

ное размещение методического аппарата в корпусе учебника, рассчитанного как на инди

видуальное выполнение заданий, так и на парную или групповую работу; дифференциа

ция учебных заданий, сориентированных на разноуровневое развитие школьников. Это 

единая система специальных выделений учебного материала во всех учебниках. 

 ИНТЕРАКТИВНОСТЬ — новое требование методической системы современного 

учебного комплекта. Интерактивность понимается как прямое диалоговое взаимодействие 

школьника и учебника за рамками урока посредством обращения к компьютеру или по

средством переписки. Internet-адреса в учебниках комплекта рассчитаны на перспективное 

развитие условий использования компьютера во всех школах и возможностей школьников 

обращаться и к этим современным источникам информации. Психологические характери

стики, которыми отличаются герои учебников, настолько убедительны, что вызывают до

верие учащихся и стремление общаться (переписываться) с ними. 

- ИНТЕГРАЦИЯ — важнейшее основание единства методической системы. Это, 

прежде всего, понимание условности строгого деления естественно-научного и гумани

тарного знания на отдельные образовательные области, стремление к созданию синтети
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ческих, интегрированных курсов, дающих школьникам представление о целостной кар

тине мира. Именно это типическое педагогическое свойство стало основой разработки ин

тегрированного курса «Окружающий мир», в котором органично сосуществуют и взаимно 

увязываются представления и понятия из таких образовательных областей, как естество

знание, обществоведение, география, астрономия, ОБЖ. Этому же требованию подчиня

ется современный курс литературного чтения, где интегрируются такие образовательные 

области, как язык, литература и искусство. 

1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися основной образо-

вательной программы. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образо

вания определяет требования к результатам освоения образовательной программы. К чис

лу планируемых результатов относятся: 

• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, со

циальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности; 

• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получе

нию нового знания, его преобразованию и применению, а также система основополагаю

щих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира.  

1.2.1.Формирование универсальных учебных действий. 

личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, по

знавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ори

ентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы; 

учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других лю

дей; 

способность к оценке своей учебной деятельности; 

основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства со

причастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности че

ловека за общее благополучие; 

ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

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

дения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

установка на здоровый образ жизни; 

основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность сле

довать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесбе

регающего поведения; 

чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и оте

чественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образо-

вательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения за-

дач; 

адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению мораль-

ных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требовани-

ям; 

установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и поступ-

ках; 

осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни;  

эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, вы-

ражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополу-

чия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

принимать и сохранять учебную задачу; 

учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в со

трудничестве с учителем; 

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее ре

ализации, в том числе во внутреннем плане; 

учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспектив

ной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

различать способ и результат действия; 

вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 

и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и ре

зультатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном 

языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
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проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходи-

мые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электрон

ные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве сети Интернет; 

осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем ми

ре и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая вирту

альные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

строить сообщения в устной и письменной форме; 

ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

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

осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных при

знаков; 

осуществлять синтез как составление целого из частей; 

проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

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

или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

устанавливать аналогии; 

владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и сети Интернет; 

записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инстру-

ментов ИКТ; 

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраи-

вая и восполняя недостающие компоненты; 

осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая ос-

нования и критерии для указанных логических операций; 

строить логическое рассуждение, включающее установление причин-

но-следственных связей; 

произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
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адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для ре

шения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том 

числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотруд

ничестве; 

формулировать собственное мнение и позицию; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и ви

дит, а что нет; 

задавать вопросы; 

контролировать действия партнера; 

использовать речь для регуляции своего действия; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

от собственной; 

учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в со-

трудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 

с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно переда-

вать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и со-

трудничества с партнером; 

осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую вза-

имопомощь; 

адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообраз-

ных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

1.2.1.1.Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на при получении  

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с со

держащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литера

турных, учебных, научнопознавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся 

осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и 

использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения ин

формации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с 

текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, система

тизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их 

интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из раз

ного вида текстов информацию для установления несложных причинно-следственных 
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связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений 

в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать по-

иск информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получае-

мой информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся 

жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

определять тему и главную мысль текста; 

делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному осно

ванию; 

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

признака; 

понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тек

сте несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; характеризовать яв

ление по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде табли

цы, схемы, диаграммы; 

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

жанр, структуру, выразительные средства текста; 

использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, вы

бирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

работать с несколькими источниками информации; 

сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом:преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные 

в тексте напрямую; 

формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, под

тверждающие вывод; 

сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего использова-

ния; 

составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место 

и роль иллюстративного ряда в тексте; 

на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достовер

ность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов; 
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участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сопоставлять различные точки зрения; 

соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

1.2.1.2.Формирование ИКТ – компетентности обучающихся (метапред-

метные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального обще

го образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 

информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические 

изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки 

и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуника

ционных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные прин

ципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для использования в 

обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, 

изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиа

сообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для ре

шения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять воз

можные источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору ис

точника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учеб

ных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для реше

ния разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих 

содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и разви

ваться необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, 

что заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного 

аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; вы

полнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

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

ния, цифровых данных 

Выпускник научится: 

вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

(фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию, набирать 

небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, ис

пользовать компьютерный перевод отдельных слов; 

рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 

сканировать рисунки и тексты. 
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Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеоза

писи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 

собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, ис

пользуя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе 

опроса людей; 

редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изобра

жений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использо

вать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять 

ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста; 

искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; состав

лять список используемых информационных источников (в том числе с использованием 

ссылок); 

заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при 

поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять 

найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последовательности 

слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план пре

зентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презен

тации; 

создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьюте

ра; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной ор

ганизации; 

пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать 

ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

представлять данные; 

создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

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

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах 

(создание простейших роботов); 

определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (про

стые алгоритмы) в несколько действий, строить программы 
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для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного вы

полнения и повторения; 

планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического проектирова-

ния 

моделировать объекты и процессы реального мира. 

1.2.2. Русский язык 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального 

общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого об

щения и явление национальной культуры, у них начнет формироваться позитивное эмо

циональноценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их гра

мотному использованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой всего 

процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческих способностей. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и 

письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в творче

ском самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой информа

ции в различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального обще

го образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нор

мах русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматиче

ских) 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 моно

логических высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы коммуника

тивные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на 

позицию партнера, учет различных мнений и координация различных позиций в сотруд

ничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции, уме

ние задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного 

уровня культуры; 

сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препина

ния (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет 

умением проверять написанное; 

получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного 

языков: познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, 

словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания 

курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые 

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

ние, что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и 

познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языко

выми единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную 

программу начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный 

интерес к новому учебному материалу и способам решения новой языковой задачи, что 

заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса рус-

ского языка и родного языка на следующем уровне образования. 
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Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

различать звуки и буквы; 

характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 

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

ные/непарные звонкие и глухие; 

пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем 

для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и 

справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на ос

нове знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходи

мой информации в различных словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебни-

ке материала); 

находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 

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

учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

различать изменяемые и неизменяемые слова; 

различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, при

ставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться 

выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником ал-

горитмом, оценивать правильность его выполнения; 

использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения орфогра-

фических и/или речевых задач. 

 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря 

подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

оценивать уместность использования слов в тексте; 

выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной за-

дачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

распознавать грамматические признаки слов; 

 с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отве

чает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена 

существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 



22 

 

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, со-

юзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

различать предложение, словосочетание, слово; 

устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосоче

тании и предложении; 

классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествователь

ные/побудительные/вопросительные предложения; 

определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, обстоя-

тельства; 

выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор просто-

го предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность 

разбора; 

различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов; 

писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с изученными пра

вилами правописания; 

проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографиче

ские 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 из-

бежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять спо-

собы действий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

оценивать правильность (уместность) выбора языковых  

и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе,  

в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

выражать собственное мнение и аргументировать его; 

самостоятельно озаглавливать текст; 

составлять план текста; 

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

конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

создавать тексты по предложенному заголовку; 
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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 изложе-

ниями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать пра-

вильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для 

изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создава-

емых текстов); 

соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

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

1.2.3. Литературное чтение 

Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего дальнейшего 

развития и успешного обучения по другим предметам на основе осознания и развития до

школьного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У обучаю

щихся будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве позна

ния мира и самого себя. Младшие школьники будут с интересом читать художественные, 

научно-популярные и учебные тексты, которые помогут им сформировать собственную 

позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 

России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоционально-

нравственной отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную лите

ратуру, воспроизводить в воображении словесные художественные образы, эмоционально 

отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. 

Они получат возможность воспринимать художественное произведение как особый вид ис

кусства, соотносить его с другими видами искусства как источниками формирования эсте

тических потребностей и чувств, познакомятся с некоторыми коммуникативными и эсте

тическими возможностями родного языка, используемыми в художественных произведе

ниях, научатся соотносить собственный жизненный опыт с художественными впечатления

ми. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению и 

систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут необходимый 

уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные 

действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы 

элементарной оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, приближаю

щимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и прослушанного 

произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и преобразования ху

дожественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выби

рать интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, осознают себя 

как грамотного читателя, способного к творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблю

дая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) 

произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произ

ведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять не

большие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. 

Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они 



24 

 

получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, ро

дителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плака

ты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и 

научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для прак

тической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 

уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; восприни

мать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; пони

мать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, 

поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, ав

тору, жанру и осознавать цель чтения; 

читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, спра

вочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произве

дения и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, вы

борочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех 

видов текстов); 

ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного 

текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):  

 для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 

изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое от

ношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их после

довательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; нахо

дить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), задан

ную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, 

подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, 

с использованием словарей и другой справочной литературы; 

для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавли

вать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в 

тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процес

сов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, 

подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, 

с использованием словарей и другой справочной литературы;  

использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, 

поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание 

текста;  

для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фак

тами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями тек

ста, опираясь на его содержание;  

использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на со

держании текста; составлять характеристику персонажа;интерпретировать текст, опираясь 

на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, 
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отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и по

ступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;  

для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, 

объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием 

текста; 

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художествен

ных текстов); 

различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-

популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 

передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста 

в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и 

правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов тек

стов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия 

других видов искусства;  

составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по за

данной тематике или по собственному желанию; 

вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной 

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 

образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

работать с тематическим каталогом; 

работать с детской периодикой; 

самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений 

(на примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

отличать на практическом уровне прозаический текст 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, за

гадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпи

тет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 
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сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя 

ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, 

герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, олице

творение, сравнение, эпитет); 

определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественно

го текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его собы

тиями; 

составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе лич

ного опыта; 

составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуни

кативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного про

изведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное 

литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного 

предмета; 

писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзы

ва; 

создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной под

держкой и пояснениями; 

работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, со

зданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде мультиме

дийного продукта (мультфильма). 

1.2.4.Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка при получении  

начального общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека 

и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования ино

странного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента позна

ния мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения иностран

ным языком. 

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

заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способ

ствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего наро

да. 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 ис

пользованием средств телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, 

чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше 

осознать свою этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования 

внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знаком

ство на уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, вы
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ражение своего отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут спо

собствовать становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования 

у обучающихся: 

сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способ

ность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной (го

ворение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом рече

вых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический 

кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых 

отличиях от родного языка; 

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

шать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и 

неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжела

тельными 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 дея-

тельности по овладению иностранным языком на следующем уровне образования. 

 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

составлять краткую характеристику персонажа; 

кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем ин-

формацию; 

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух тек-

стов, 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, со

блюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном 

на изученном языковом материале; 

читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное со-

держание текста. 
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Письмо 

Выпускник научится: 

выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с 

опорой на образец); 

писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

заполнять простую анкету; 

правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, 

тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского ал

фавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

списывать текст; 

восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

уточнять написание слова по словарю; 

использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и 

обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая 

нормы произношения звуков; 

соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных осо

бенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

соблюдать интонацию перечисления; 

соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики на уровне  начального образования; 

оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуника

тивной задачей; 

восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

узнавать простые словообразовательные элементы; 

опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональ-

ные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 
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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; глаголсвязку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модаль

ные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; при

лагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные 

(до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для вы

ражения временны́х 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); 

оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

sometimes); наречиями степени (much, little, very); 

распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам (су-

ществительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

1.2.5. Математика и информатика 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

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

овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

научатся применять математические знания и представления для решения учебных 

задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных 

ситуациях; 

получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном прин

ципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять число

вое выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и 

площадей; 

приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практи-

ко-ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлени-

ем, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые дан-

ные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обоб-

щать информацию, делать выводы и прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

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

устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая после

довательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно вы

бранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличе

ние/уменьшение числа в несколько раз); 

группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои дей

ствия; 
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читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), 

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (кило

грамм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, 

дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), 

объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использова

нием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических дей

ствий (в том числе деления с остатком); 

выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузнач

ных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с 

нулем и числом 1); 

выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значе

ние; 

вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических дей

ствия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

выполнять действия с величинами; 

использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, при-

кидки и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планиро

вать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

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

ные с повседневной жизнью; 

решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее доли (по

ловина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

решать задачи в 3—4 действия; 

находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

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

прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

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

ника и квадрата; 

оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, 

площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

читать несложные готовые таблицы; 

заполнять несложные готовые таблицы; 

читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

читать несложные готовые круговые диаграммы; 

достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах не-

сложных таблиц и диаграмм; 

понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…и…», 

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

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

информации; 

распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы 

и диаграммы); 

планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную инфор-

мацию с помощью таблиц и диаграмм; 

интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследова-

ний (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

1.2.6.Основы религиозных культур и светской этики 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных куль

тур и светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному 

предмету) и результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных 

рабочих программ по Основам православной культуры, Основам исламской культуры, 

Основам буддийской культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых религи

озных культур, Основам светской этики. 

Общие планируемые результаты.  

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, 

семьи, общества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в рос

сийском обществе нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравствен

ному совершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России 

(православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современности, 

становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике, 

основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина 

в Российской Федерации;  

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку лич

ности поступать согласно своей совести; 

Планируемые результаты по учебным модулям. 

Основы православной культуры 

Выпускник научится: 
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– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской куль

туры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооруже

ния, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений 

между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиоз

ной традиции, истории ее формирования в России;  

– на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 

истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской 

религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участво

вать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по вы

бранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

–  развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для россий-

ского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

–  устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и пове-

дением людей, общественными явлениями; 

–  выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах челове-

ческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях обще-

го образования. 

Основы исламской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 

обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, 

в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, исто

рии ее формирования в России;  

– на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 

истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной мо

рали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участво

вать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по вы

бранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для россий-

ского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведени-

ем людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  
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– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах челове-

ческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях обще-

го образования. 

Основы буддийской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 

обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, 

в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, ис

тории ее формирования в России;  

– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 

истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной 

морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участво

вать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по вы

бранным темам.  

 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для россий-

ского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и поведе-

нием людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах челове-

ческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях обще-

го образования. 

Основы иудейской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 

обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, 

в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, исто

рии ее формирования в России;  

– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных ре

лигий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в ис

тории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной мо

рали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участво

вать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по вы

бранным темам.  

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

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для россий-

ского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведени-

ем людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах челове-

ческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях обще-

го образования. 

Основы мировых религиозных культур 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур 

(религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и 

обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в се

мье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, ис

лама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;  

– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, 

семей, народов, российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участво

вать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по вы

бранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для россий-

ского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и поведе-

нием людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах челове-

ческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях обще-

го образования. 

Основы светской этики 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих российской светской (граждан

ской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и 

гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и культурно

му наследию народов России, государству, отношения детей и родителей, гражданские и 

народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 

– на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценно

стей, идеалов в жизни людей, общества;  

– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни лю

дей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской (граж

данской) этики;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участво

вать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по вы

бранным темам.  
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Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в россий-

ском обществе норм светской (гражданской) этики; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и по-

ведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при 

изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

1.2.7.Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне начального 

общего образования: 

- получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представ

ления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, 

овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, 

приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

- обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осозна

ют свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонаци

онального российского общества, а также гуманистических и демократических ценност

ных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской идентичности; 

- приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру при

роды и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук 

в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного 

опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, зна

комыми и предсказуемыми, определить свое место в ближайшем окружении; 

- получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рационально-

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с 

людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному мне

нию, истории и культуре других народов; 

- познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осва

ивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и пони

мать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его 

изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы 

и культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

- получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска 

информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать 

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

презентации в поддержку собственных сообщений; 

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

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоя

тельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной де

ятельности, 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 по

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

нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной 

и социальной среде. 
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Человек и природа 

Выпускник научится: 

узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их существенные признаки; 

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или из

вестных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объек

тов природы; 

проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкци

ям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в 

том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, отве

тов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказыва

ний; 

использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определи

тель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютер

ные издания) для поиска необходимой информации; 

использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или опи

сания свойств объектов; 

обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимо

связи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отно

шения к природе; 

определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влия

ния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека 

для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и ви-

деокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие 

презентации по результатам наблюдений и опытов; 

моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохра-

нение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, 

экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здо-

ровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигие-

ны; 

выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказы-

вать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; опи

сывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Россий

скую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город; 

различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические собы

тия с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте вре

мени»; 
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используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных но

сителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к обра

зу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать 

реальные исторические факты от вымыслов; 

оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (се

мья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доб

рожелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств других 

людей и сопереживания им; 

использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую ли

тературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяс

нений, для создания собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 

ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошло-

го и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым 

чувство исторической перспективы; 

наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его со-

зидательной деятельности на благо семьи, в интересах  образовательной организации, 

социума, этноса, страны; 

проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренно-

сти и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной 

обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информаци-

онной образовательной среде; 

определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения; догова-

риваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в сов-

местной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окру-

жающих. 

1.2.8. Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего об

разования у обучающихся: 

будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с ис

кусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произве

дения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явле

ниям действительности и художественный вкус; 

сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности 

оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеа

лов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, 

Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и недопусти

мом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе морального 

выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в 

искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, 

ответственности за другого человека; 

появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в ду

ховной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, оптимизм, 

способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценно

стей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся 
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конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой 

дом», разовьется принятие культуры и духовных традиций многонационального народа Рос

сийской 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 сопричаст

ности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится осозна

ние своей этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее благо

получие. 

Обучающиеся: 

овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пласти

ческих 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 выра

жать свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и 

обществу; воплощать художественные образы в различных формах художественно-

творческой деятельности; 

научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 

искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся 

с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут спо

собны вставать на позицию другого человека; 

смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные зна-

ния и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художе-

ственно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-

творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скуль

птура, художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное искусство) и 

участвовать в художественнотворческой деятельности, используя различные художе

ственные материалы и приемы работы с ними для передачи собственного замысла; 

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

эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и пере

давать в художественнотворческой деятельности характер, эмоциональные состояния и 

свое отношение к ним средствами художественного образного языка; 

узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего наци

онального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различ

ные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных 

явлений; 

приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музе

ев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении 

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

произведениях; 

видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту; 

высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изоб-

ражающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

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 художественнотворческого замысла; 

различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоцио

нальную напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; использо

вать их для передачи художественного замысла в собственной учебнотворческой дея

тельности; 

создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного ис

кусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; пе

редавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму пред

мета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструиро

вании; 

использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для укра

шения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для созда

ния орнамента; передавать в собственной художественнотворческой деятельности спе

цифику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с уче

том 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 со-

стояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на 

заданные темы; 

моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компью-

терной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства.  

О чем говорит искусство? 

Выпускник научится: 

осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художествен

нотворческой деятельности; 

выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать 

художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, 

сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выра

жая свое отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цве

товедения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зда-

ний, предметов; 

понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о кра-

соте человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и мне-

ниям; 

изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая свое отношение к ним; 

изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участво-

вать в коллективных работах на эти темы. 
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1.2.9. Музыка 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения про

граммы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музы

ки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой 

деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных ин

струментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных 

представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной принад

лежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее 

народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном 

развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой 

деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую 

часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, вы

ражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, 

использовать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных произве

дений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение 

к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музы

кальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, 

самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художе

ственного вкуса, осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-

творческой деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными 

компетенциями, развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую де

ятельность, способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся 

научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, в том числе на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной 

деятельности с друзьями, родителями.  

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, 

ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музы

кальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкаль

ному искусству и музыкальной деятельности; 

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произве

дению; 

умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкаль

но-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровиза

ции, создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах. 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем 

применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, 

музыкально-исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной 

деятельности обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены 

на гармоничное становление личности школьника, включающее формирование его духов

но-нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально-исполнительских 

и творческих способностей, возможностей самооценки и самореализации. Освоение про
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граммы позволит обучающимся принимать активное участие в общественной, концертной 

и музыкально-театральной жизни школы, города, региона. 

Слушание музыки 

Обучающийся: 

1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 

2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные эле

менты музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр.  

3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций, 

средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа. 

4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, эст

радного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает особенно

сти звучания оркестров и отдельных инструментов. 

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, 

женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного, 

академического, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей репер

туара. 

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; 

балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских 

народных инструментов.  

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных 

форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы, ва

риаций, рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, отече

ственной и зарубежной классики.  

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеоб

разных движений, пластического интонирования. 

Хоровое пение 

Обучающийся: 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения 

в соответствии с их образным строем и содержанием. 

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 

4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения правиль

ное певческое дыхание. 

5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую ата

ку в зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, не 

форсированным звуком. 

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо про

износит согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительности 

исполнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами двух

голосия. 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Обучающийся: 

1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского ор

кестра, блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др.  

2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 

3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее двух-

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

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

числе тембровые возможности синтезатора. 

Основы музыкальной грамоты 
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Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:  

1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость. 

2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о 

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

3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в музы

ке: сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, четвертных и 

половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках ис

полняемых песен, в оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность – 

восприятие и передача в движении. 

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.  

5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме пер

вой-второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам выучен

ных по слуху простейших попевок (двухступенных, трехступенных, пятиступенных), пе

сен, разучивание по нотам хоровых и оркестровых партий. 

6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и тре

звучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для слушания 

музыки. 

7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. Музыкаль

но-сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключение. 

Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования обучаю

щийся получит возможность научиться: 

реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различ-

ных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских 

и других музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровиза-

ции); 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую дея-

тельность; музицировать; 

использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пе-

нии простейших мелодий; 

владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участво-

вать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его 

музыкальных образов; 

адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в вы-

боре образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых меро-

приятий; представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.); собирать музы-

кальные коллекции (фонотека, видеотека). 

1.2.10. Технология 

В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на уровне начального обще

го образования: 

- получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде 

обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром 

природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и соци

ально-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и необходи

мости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных традиций; 

- получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, 

которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;  
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- получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории 

возникновения и развития; 

- научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой самореали

зации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков 

близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изде

лий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач 

заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического 

мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования 

внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых твор

ческих работ, а также элементарных доступных проектов, получат первоначальный опыт 

использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных универ-

сальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной деятельно

сти: распределение ролей руководителя и подчиненных, распределение общего объема 

работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и 

уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий – 

исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, 

обобщения; 

получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: 

целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, 

отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции ре

зультатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную 

и электронную информацию; 

познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основ

ными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с просты

ми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; овла

деют приемами поиска и использования информации, научатся работать с доступными 

электронными ресурсами; 

получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 

обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать 

младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы та-

ких социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организо-

ванность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любо-

знательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам 

труда, культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслу

живание 

Выпускник научится: 

иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе традиционных 

народных промыслах и ремеслах, современных профессиях (в том числе профессиях сво

их родителей) и описывать их особенности; 

понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изде

лия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразитель

ность — и руководствоваться ими в практической деятельности; 

планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

уважительно относиться к труду людей; 

понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предмет-

ном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и 

уважать их; 

понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать за-

мысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать го-

товый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

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

ствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступ

ные в обработке материалы для изделий по декоративнохудожественным и конструктив

ным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приемы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделе

нии из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чер

тежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 

выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и рабо

тать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эски

зы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объем

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

Выпускник получит возможность научиться: 

отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реа-

лизации собственного или предложенного учителем замысла; 

прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбиниро-

вать художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоратив-

но-художественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей; 

решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их разверток; 

создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструк-

торской задачи или передачи определенной художественно-эстетической информации; 

воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим сред

ством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютером и 

другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приемы работы; выполнять компенсиру

ющие физические упражнения (минизарядку); 

пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации; 
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пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми ин

формационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приемами 

работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а 

также познакомится с доступными способами ее получения, хранения, переработки. 

1.2.11. Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культу

рой или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования 

начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физи

ческого развития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

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

назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 

культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для 

укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 

раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на 

успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и разви

тие физических качеств; 

ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные фи

зические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстриро

вать физические упражнения, направленные на их развитие; 

характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 

организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 

помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 

выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельно-

стью; 

характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня с учетом своей учебной и внешкольной дея-

тельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической подготов-

ленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выпол

нять их в соответствии с изученными правилами; 

организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время 

отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), со

блюдать правила взаимодействия с игроками; 

измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической подго

товленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых  

упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утрен-

ней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных 

занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического раз-

вития и физической подготовленности; 

целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 
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выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и уши-

бах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, 

равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной 

таблицы); 

выполнять организующие строевые команды и приемы; 

выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, гим

настическое бревно); 

выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей раз

ного веса и объема); 

выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональ

ной 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). 

1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения ос-

новной образовательной программы 

1.3.1.Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова

тельной программы начального общего образования (далее — система оценки) представ

ляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС НОО к результатам осво

ения основной образовательной программы начального общего образования и направлена 

на обеспечение качества образования, что предполагает вовлеченность в оценочную дея

тельность как педагогов, так и обучающихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоана

лиза, самоконтроля, само и взаимооценки не только дают возможность педагогам и обу

чающимся освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и спо

собствуют развитию у обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и отста

ивать свою позицию, готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 

ответственности за их результаты. 

В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, ее содержатель

ной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее 

основными функциями являются ориентация образовательной деятельности на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального обще

го образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательной деятельностью. 
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Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с тре

бованиями ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений обучающихся и 

оценка результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования разного уровня. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки под

готовки выпускников на уровне начального общего образования выступают планируемые 

результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой про

граммы, предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности образовательных организаций и работников 

образования основным объектом оценки, ее содержательной и критериальной базой вы

ступают планируемые результаты освоения основной образовательной программы, со

ставляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возмож

ность научиться» для каждой учебной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образо

вательной программы начального общего образования предполагает комплексный под

ход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучаю

щимися всех трех групп результатов образования: личностных, метапредметных и пред

метных. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование персо

нифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки обу

чающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование исклю

чительно неперсонифицированной (анонимной)информации о достигаемых обучающими

ся образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведется на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. В част

ности, итоговая оценка обучающихся определяется с учетом их стартового уровня и ди

намики образовательных достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 

результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за 

точку отсчета принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом 

вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочеты формируется сегодня оценка 

ученика, а необходимый для продолжения образования и реально достигаемый большин

ством обучающихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого 

опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребенка, как испол

нение им требований ФГОС НОО. А оценка индивидуальных образовательных достиже

ний ведется «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня 

и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать ин

дивидуальные траектории движения с учетом зоны ближайшего развития. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

«зачет/незачет» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, свиде

тельствующей об осознанном освоении опорной системы знаний и правильном выполне

нии учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опор

ном учебном материале; 

«хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной си

стемы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а 

также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 

5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В част

ности, достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как без

условный учебный успех ребенка, как исполнение им требований ФГОС НОО и соотно

сится с оценкой «удовлетворительно» («зачет»). 
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В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно допол

няющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, прак

тические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

1.3.2.Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающи

мися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе 

«Личностные учебные действия» программы формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся при получении начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонен

тов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьей и 

школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — приня

тие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской 

гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, исто

рию и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способно

сти адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей 

личности; 

смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения 

для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных 

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

стремления к преодолению этого разрыва; 

морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация 

на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к мо

ральной децентрации — учету позиций, мотивов и интересов участников моральной ди

леммы при ее разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуля

торов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов при получении  начального 

общего образования строится вокруг оценки: 

сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательной организации, 

ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности — уроки, позна

ние нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудни

чества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего 

ученика» как пример для подражания; 

сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за 

свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к 

своему краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов 

России и мира; развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам 

других людей; 

сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение ви

деть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учеб

нопознавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию 

и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивацию дости

жения результата, стремление к совершенствованию своих способностей; 
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знания моральных норм и сформированности моральноэтических суждений, способ

ности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных 

точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и 

действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник 

научится». Это означает, что личностные результаты выпускников при получении началь

ного общего образования в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО не подлежат 

итоговой оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и 

ответственность системы образования и образовательной организации. Поэтому оценка 

этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних непер

сонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых являются осно

ванием для принятия управленческих решений при проектировании и реализации регио

нальных программ развития, программ поддержки образовательной деятельности, иных 

программ. К их осуществлению должны быть привлечены специалисты, не работающие 

в данной образовательной организации и обладающие необходимой компетентностью в 

сфере диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте. Предметом 

оценки в этом случае становится не прогресс личностного развития обучающегося, а эф

фективность воспитательнообразовательной деятельности образовательной организа

ции, муниципальной, региональной или федеральной системы образования. Это принци

пиальный момент, отличающий оценку личностных результатов от оценки предметных и 

метапредметных результатов. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдель

ных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и 

защиты интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы 

личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. Та

кая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития обучаю

щихся и включает три основных компонента: 

характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребенка; 

систему психологопедагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка индивидуального 

прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная под

держка. Эта задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за ходом 

психического развития ребенка на основе представлений о нормативном содержании и 

возрастной периодизации развития — в форме возрастнопсихологического консультиро

вания. Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных представителей) 

обучающихся или педагогов (или администрации образовательной организации при со

гласии родителей (законных представителей) и проводится психологом, имеющим специ

альную профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения плани

руемых результатов освоения основной образовательной программы, описанных в разде

лах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсаль

ные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы 

формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне начального 

общего образования, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах 

подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных компо

нентов образовательной деятельности — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность 

у обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных дей
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ствий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и 

управление своей познавательной деятельностью. К ним относятся: 

способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоя

тельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать 

собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реали

зации и искать средства ее осуществления; умение контролировать и оценивать свои дей

ствия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учета характера ошибок, 

проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной ин

формации из различных информационных источников; 

умение использовать знаковосимволические средства для создания моделей изучае

мых объектов и процессов, схем решения учебнопознавательных и практических задач; 

способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к из

вестным понятиям; 

умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального об

щего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов дей

ствий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельно

му усвоению новых знаний и умений, включая организацию этой деятельности. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих со

держание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценен 

и измерен в следующих основных формах. 

Вопервых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на 

оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

Вовторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как ин

струментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения 

учебных и учебнопрактических задач средствами учебных предметов. 

Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по 

отдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий 

по математике, русскому языку, родному (нерусскому) языку (далее — родному языку), 

чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и с учетом характера оши

бок, допущенных ребенком, можно сделать вывод о сформированности ряда познаватель

ных и регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, требующие совмест

ной работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить сформированность 

коммуникативных учебных действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие воз

можности для оценки сформированности метапредметных результатов открывает исполь

зование проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения навыков 

работы с информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом изме

рения становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного действия, 

обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной деятельности 

обучающегося место операции, выступая средством, а не целью активности ребенка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе раз

личных процедур. Например, в итоговых проверочных работах по предметам или в ком

плексных работах на межпредметной основе целесообразно осуществлять оценку (пря

мую или опосредованную) сформированности большинства познавательных учебных 

действий и навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку сформиро

ванности ряда коммуникативных и регулятивных действий. 
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В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено дости

жение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесо

образно проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. Напри

мер, именно в ходе текущей оценки целесообразно отслеживать уровень сформированно

сти такого умения, как взаимодействие с партнером: ориентация на партнера, умение слу

шать и слышать собеседника; стремление учитывать и координировать различные мне

ния и позиции в отношении объекта, действия, события и др. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладе

ние которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы 

начального образования (например, обеспечиваемые системой начального образования 

уровень включенности детей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятель

ности, уровень сотрудничества и ряд других), проводится в форме неперсонифицирован

ных процедур. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счет основных компонентов образова

тельной деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной части учебно

го плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в 

ФГОС НОО, предметные результаты содержат в себе, вопервых, систему основополага

ющих элементов научного знания, которая выражается через учебный материал различ

ных курсов (далее — систему предметных знаний), и, вовторых, систему формируемых 

действий с учебным материалом (далее — систему предметных действий), которые 

направлены на применение знаний, их преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В 

ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необхо

димо для текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, рас

ширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой 

для последующего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы научного 

знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), 

лежащие в основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, 

факты, методы. На уровне начального общего образования к опорной системе знаний от

несен понятийный аппарат учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и 

обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учетом их значимости для решения основ

ных задач образования на данном уровне образования, опорного характера изучаемого ма

териала для последующего обучения, а также с учетом принципа реалистичности, потен

циальной возможности их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в 

эту группу включается система таких знаний, умений, учебных действий, которые, 

вопервых, принципиально необходимы для успешного обучения и, вовторых, при нали

чии специальной целенаправленной работы учителя в принципе могут быть достигнуты 

подавляющим большинством детей. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, 

родному языку и математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по 

себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных 

учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учеб

нопознавательных и учебнопрактических задач. Иными словами, объектом оценки 

предметных результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с предмет

ным содержанием. 
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Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная 

составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те 

же универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование знако

восимволических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация объ

ектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе причин

носледственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация 

информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия преломляют

ся через специфику предмета, например, выполняются с разными объектами — с числами 

и математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и 

предложениями; с высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой природы; с 

музыкальными и художественными произведениями и т. п. Поэтому при всей общности 

подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых 

действий носит специфическую «предметную» окраску.  

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования 

всех универсальных учебных действий при условии, что образовательная деятельность 

ориентирована на достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи главным 

образом только конкретному предмету и овладение которыми необходимо для полноцен

ного личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы 

двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или способы об

работки материалов, приемы лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской 

деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способству

ет сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) 

задач, а затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые клас

сы объектов. Это проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по со

держанию и сложности классы учебнопознавательных и учебнопрактических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями ФГОС НОО способность обучающихся решать учебнопознавательные и 

учебнопрактические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведется как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При 

этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выпол

няемых обучающимися, с предметным содержанием, отражающим опорную систему зна

ний данного учебного курса. 

1.3.3.Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивиду-

альных образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений  — один из основных показателей 

в оценке образовательных достижений. На основе выявления характера динамики обра

зовательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебной дея

тельности, работы учителя или образовательной организации, системы образования в це

лом. При этом наиболее часто реализуется подход, основанный на сравнении количе

ственных показателей, характеризующих результаты оценки, полученные в двух точках 

образовательной траектории обучающихся. 

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две составляю

щие: педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения 

действиями с предметным содержанием, и психологическую, связанную с оценкой ин

дивидуального прогресса в развитии ребенка. 
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Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образователь

ных достижений служит портфель достижений обучающегося. Как показывает опыт его 

использования, портфель достижений может быть отнесен к разряду аутентичных инди

видуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики образовательных до

стижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких 

средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, само

оценка, рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, 

но и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятель

ности обучающихся; 

формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать соб

ственную учебную деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку ра

бот, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных 

областях. Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей 

системы оценки. При этом материалы портфеля достижений должны допускать независи

мую оценку, например, при проведении аттестации педагогов. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые обучаю

щимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творче

ской, социальной, коммуникативной, физкультурнооздоровительной, трудовой деятель

ности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за ее предела

ми. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для 

оценки достижения планируемых результатов начального общего образования, целесо

образно включать следующие материалы. 

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе обяза

тельных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых 

учащимися занятий, реализуемых в рамках образовательной программы  образовательной 

организации. 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой ди

агностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным пред

метам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстри

ровала нарастающие успешность, объем и глубину знаний, достижение более высоких 

уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть: 

по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному чтению на 

родном языке, иностранному языку — диктанты и изложения, сочинения на заданную 

тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических 

высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, мате

риалы их самоанализа и рефлексии и т. п.; 

по математике — математические диктанты, оформленные результаты ми

ни-исследований, записи решения учебнопознавательных и учебнопрактических задач, 

математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного 

счета, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты ми

ниисследований и минипроектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие 

работы, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 
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по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото и видеоизображения при

меров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, ил

люстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи моноло

гических высказыванийописаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

по технологии — фото и видеоизображения продуктов исполнительской деятельно

сти, аудиозаписи монологических высказыванийописаний, продукты собственного твор

чества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, 

дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и ре

жим дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. 

п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и ли

сты наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, 

которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителяпредметника, и 

в роли классного руководителя), иные учителяпредметники, школьный психолог, органи

затор воспитательной работы и другие непосредственные участники образовательных от

ношений. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной и 

досуговой деятельности, например результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, 

выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное требование, 

предъявляемое к этим материалам, — отражение в них степени достижения планируе

мых результатов освоения примерной образовательной программы начального общего об

разования. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в 

целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учетом основных ре

зультатов начального общего образования, закрепленных в ФГОС НОО. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведется на 

критериальной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться специ

альными документами, в которых описаны состав портфеля достижений; критерии, на 

основе которых оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную 

оценку выпускника. Критерии оценки отдельных составляющих портфеля достижений 

могут полностью соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы учителем при

менительно к особенностям образовательной программы и контингента детей. 

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, 

представленными в примерах инструментария для итоговой оценки достижения планиру

емых результатов, естественно, спроецировав их предварительно на данный этап обуче

ния. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля до

стижений, делаются выводы: 

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов дей

ствий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения 

образования в основной школе; 

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к самоорга

низации с целью постановки и решения учебнопознавательных и учебнопрактических за

дач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотива

ционносмысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

1.3.4.Итоговая оценка выпускника 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные ре
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зультаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов началь

ного общего образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учеб

нопознавательные и учебнопрактические задачи, построенные на материале опорной 

системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предме

тов, в том числе на основе метапредметных действий. Способность к решению иного 

класса задач является предметом различного рода неперсонифицированных обследований. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому язы

ку, родному языку и математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с 

информацией; 

коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафикси

рованной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за выполнение, 

как минимум, трех (четырех) итоговых работ (по русскому языку, родному языку, мате

матике и комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности плани

руемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за 

период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень 

усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и 

математике,а также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования уни

версальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых 

результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходи

мыми для продолжения образования на следующем уровне, и способен использовать их 

для решения простых учебнопознавательных и учебнопрактических задач средствами 

данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксиро

вано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной про

граммы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% 

заданий базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующем уровне образования, на уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксиро

вано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной про

граммы, причем не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или 

«отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном вы

полнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от макси

мального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необ

ходимыми для продолжения образования на следующем уровне образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафикси

ровано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной про

граммы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выпол

нении менее 50% заданий базового уровня. 

Педагогический совет  образовательной организации на основе выводов, сделанных по 

каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучаю
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щимся основной образовательной программы начального общего образования и переводе 

его на следующий уровень общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать од

нозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на сле

дующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учетом ди

намики образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об усло

виях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавлива

емых на федеральном уровне. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования при

нимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, 

в которой: 

отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учетом 

как достижений, так и психологических проблем развития ребенка; 

даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения. 

Оценка результатов деятельности образовательной организации начального общего 

образования проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируе

мых результатов освоения основной образовательной программы начального общего об

разования с учетом: 

результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регио

нального, муниципального); 

условий реализации основной образовательной программы начального общего обра

зования; 

особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная дея

тельность образовательных организаций и педагогов, и в частности отслеживание дина

мики образовательных достижений выпускников начальной школы данной образователь

ной организации. 

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, централизованно 

разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой оценки деятельности  

образовательной организации начального общего образования является регулярный мони

торинг результатов выполнения итоговых работ. 

2.Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных 

действий 

В ответ на изменения, происходящие в нашем быстроменяющемся мире, государ

ством взят курс на обновление российского образования. Школа как важный социальный 

институт должна помочь становлению личности, обладающей такими  важнейшими каче

ствами как инициативность, способность творчески мыслить и находить нестандартные 

решения,  выбирать профессиональный путь, готовность к самообразованию в течение 

всей жизни. Не случайно первым пунктом президентской инициативы «Наша Новая шко

ла» является переход на новые образовательные стандарты, содержащие требования к об

разовательным программам, к результатам образования,  к условиям, которые должны 

быть созданы для достижения этих результатов.  

Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) ставят перед учи

тельством задачу формирования «универсальных учебных действий, обеспечивающих 

школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Всё 
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это достигается путём сознательного, активного присвоения учащимися социального опы

та. При этом знания, умения и навыки (ЗУН) рассматриваются как производные от соот

ветствующих видов целенаправленных действий, т.е. они формируются, применяются и 

сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся»
.
 В связи с этим 

особую важность  приобретает учебно-методическое обеспечение образовательного про

цесса.  

Цель программы формирования универсальных учебных действий: обеспечить  си

стемный подход к формированию метапредметных умений средствами УМК, используе

мых в МАОУ СОШ №208. 

Программа формирования универсальных учебных действий конкретизирует соответ

ствующий раздел Фундаментального ядра содержания  образования. 

Задачи программы:  

установить  ценностные ориентиры начального образования;  

определить состав и характеристику универсальных учебных действий;  

выявить в содержании предметных линий УМК «Школа России» , «Школа 2100» и 

«Перспективная начальная школа» универсальные учебные действия и определить усло

вия их формирования  в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях.  

Программа формирования универсальных учебных действий содержит: 

1.Описание ценностных ориентиров на начальной ступени образования.  

2.Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

Формирование универсальных учебных действий средствами используемых УМК. 

Мониторинг сформированности универсальных учебных действий. 

Описание преемственности программы формирования универсальных учебных дей

ствий по ступеням общего образования.  

2.1.1.Ценностные ориентиры начального общего образования 

Ценностные ориентиры содержания начального образования определяются Феде

ральным государственным образовательным стандартом и  общими представлениями о 

современном выпускнике начальной школы.   

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая: 

—  чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

— осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

— восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национально

стей, религий; 

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

— уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития способности учащихся к обще

нию, кооперации, сотрудничеству, включая: 

— доброжелательность, доверие и  внимание к людям,  

— готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

— уважение к окружающим — умение слушать и слышать партнера, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников.   

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой нрав

ственности и гуманизма: 

— принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление 

следовать им; 

— ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и 

окружающих людей, развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; 

— формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с ми

ровой и отечественной художественной культурой. 
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4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 

— развитие широких познавательных интересов, инициативы  и любознательности, моти

вов познания и творчества; 

— формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (пла

нированию, контролю, оценке). 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия 

ее самоактуализации: 

—  формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

— готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

— критичность в отношении своих поступков и умение адекватно их оценивать; 

— готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

— целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

— жизненный оптимизм и готовность к преодолению трудностей; 

— умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоро

вью и безопасности  личности и общества в пределах своих возможностей.         

ОСНОВНЫЕ ЦЕННОСТИ  содержания образования, формируемые на ступени 

начального общего образования.  

Ценность мира — 1) как общего дома для всех жителей Земли; 

2) как мирового сообщества, представленного разными национальностями; 

 3) как принципа жизни на Земле. 

Ценность человеческой жизни — как возможность проявлять, реализовывать чело

вечность, положительные качества и добродетели, все ценности. 

Дар слова — как возможность получать знания, общаться. 

Ценность природы — осознание себя частью природного мира. Бережное отношение 

к природе как к среде обитания и выживания человека, как к источнику для переживания 

чувства красоты, гармонии, её совершенства. 

Ценность семьи как общности родных и близких людей, в которой передаются язык, 

культурные традиции своего народа, осуществляется взаимопомощь и взаимоподдержка.     

Ценность добра — как проявление высших человеческих способностей — любви, со

страдания и милосердия.  

Ценность познания мира — ценность научного знания, разума, осуществление стрем

ления человека к постижению истины. 

Ценность красоты как совершенства, гармонии, приведения в соответствие с идеалом, 

стремление к нему — «красота спасёт мир». 

Ценность труда и творчества — как стремления к созидательной деятельности, наце

ленной на создание условий для реализации остальных ценностей.  

Ценность свободы выбора — как возможность совершать суждения и поступки в 

рамках  норм, правил, законов общества. 

Ценность любви к Родине, народу — как проявление духовной зрелости человека, 

выражающееся в осознанном желании служить Отечеству. 

Современный выпускник начальной школы — это человек:  

любознательный, активно познающий мир; 

владеющий основами умения учиться; 

любящий родной край и свою страну; 

уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой; 

доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое 

мнение; 

выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружаю

щих 
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2.1.2.Характеристика универсальных учебных действий при получении 

начального общего образования 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования образовательная организация создает условия для достижения выпускниками 

личностных результатов и формирования у них регулятивных, познавательных и комму-

никативных универсальных учебных действий как основы умения учиться. 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

внутренняя позитивная позиция школьника, включающая положительное отношение 

к школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и приня

тия принятие себя как активного участника образовательной деятельности; 

мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на са

моанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей 

и других людей; 

способность к самооценке; 

основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осо

знания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства со

причастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация 

моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от 

доконвенционального к конвенциональному уровню; 

развитие этических чувств – достоинства, справедливости, отзывчивости, стыда, ви

ны, совести как регуляторов морального поведения; 

эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

установка на здоровый образ жизни; 

основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоро

вьесберегающего поведения; 

чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отече

ственной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образо-

вательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения за-

дач; 

адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и дея-

тельности; 

морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению мораль-

ных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и 
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чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требовани-

ям; 

установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и поступ-

ках; 

осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, вы

ражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

принимать и сохранять учебную задачу; 

учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее ре

ализации, в том числе во внутреннем плане; 

учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в ин

терактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

различать способ и результат действия; 

вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для со

здания нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифро

вой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, 

родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце дей

ствия. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электрон

ные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета; 

осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая вирту

альные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

строить сообщения в устной и письменной форме; 

ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
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основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выде

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

осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных при

знаков; 

осуществлять синтез как составление целого из частей; 

проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

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

или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

устанавливать аналогии; 

владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета; 

записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инстру-

ментов ИКТ; 

понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраи-

вая и восполняя недостающие компоненты; 

осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая ос-

нования и критерии для указанных логических операций; 

строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для реше

ния различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том 

числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотруд

ничестве; 

формулировать собственное мнение и позицию; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и ви

дит, а что нет; 

задавать вопросы; 

контролировать действия партнера; 

использовать речь для регуляции своего действия; 
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адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в со-

трудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 

с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно переда-

вать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и со-

трудничества с партнером; 

осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую вза-

имопомощь; 

адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнооб-

разных коммуникативных задач. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этиче

скими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект по

ведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных дей

ствий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что по

буждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопро

сом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать;  

• нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого содер

жания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный 

моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся умение 

организовывать свою учебную деятельность.  

К ним относятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата, в том числе уровня усвоения зна

ний, его временных  характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном 

с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом 

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логиче

ские учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 
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Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников ин

формации; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письмен

ной форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости 

от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жан

ров; 

• определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и вос

приятие разных текстов художественного, научно-популярного, публицистического и 

официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой 

информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов де

ятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия: 

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где вы

делены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знако

во-символическая), преобразование модели с целью выявления общих законов, определя

ющих данную предметную. 

Логические универсальные действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий;  

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового ха

рактера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную ком

петентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; уме

ние слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; инте

грироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудниче

ство со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информа

ции; 
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• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

• управление поведением — контроль, коррекция, оценка действий партнера и своих 

собственных; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической форма

ми речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации. 

 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением 

с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способно

сти ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ 

«Я» как систему представлений о себе, отношений к себе.  

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Характеристика результатов формирования УУД в начальной школе 

на разных этапах обучения  

 

Клас

с 
Личностные УУД Регулятивные УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

1 

класс 

1. Воспринимать объ

единяющую роль Рос

сии как государства, 

территории прожива

ния и общности языка. 

Соотносить понятия 

«родная природа» и 

«Родина». 

2. Проявлять уважение  

к своей семье, ценить 

взаимопомощь и взаи

моподдержку членов 

семьи и друзей. 

3. Принимать новый 

статус «ученик», внут

реннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного отно

шения к школе, прини

мать образ «хорошего 

ученика». 

4. Внимательно отно

ситься к собственным 

переживаниям и пере

живаниям других лю

дей; нравственному 

содержанию поступ

ков. 

5. Выполнять правила 

личной гигиены, без

опасного поведения 

в школе, дома, на ули

1. Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя.  

2. Осуществлять кон

троль в форме сличе

ния своей работы с 

заданным эталоном. 

3.Вносить необходи

мые дополнения, ис

правления  

в свою работу, если 

она расходится с эта

лоном (образцом). 

4. В сотрудничестве 

с учителем опреде

лять последователь

ность изучения мате

риала, опираясь на 

иллюстративный ряд 

«маршрутного ли

ста». 

 

1. Ориентироваться 

в учебниках (си

стема обозначений, 

структура текста, 

рубрики, словарь, 

содержание).  

2. Осуществлять 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения учеб

ных заданий, ис

пользуя справочные 

материалы учебни

ка (под руковод

ством учителя). 

3. Понимать ин

формацию, пред

ставленную в виде 

текста, рисунков, 

схем. 

4. Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

5. Группировать, 

классифицировать 

предметы, объекты 

на основе суще

ственных призна

ков, по заданным 

критериям. 

 

1. Соблюдать про

стейшие нормы ре

чевого этикета: здо

роваться, прощать

ся, благодарить. 

2. Вступать в  диа

лог (отвечать на во

просы, задавать во

просы, уточнять не

понятное).  

3. Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении заданий 

в паре: устанавли

вать и соблюдать 

очерёдность дей

ствий, корректно 

сообщать товарищу 

об ошибках. 

4.Участвовать в 

коллективном об

суждении учебной 

проблемы. 

5. Сотрудничать со 

сверстниками и 

взрослыми для реа

лизации проектной 

деятельности. 
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це, в общественных 

местах. 

6. Внимательно отно

ситься к красоте окру

жающего мира, произ

ведениям искусства. 

7. Адекватно воспри

нимать оценку учителя. 

 

2 

класс 

1. Воспринимать Рос

сию как многонацио

нальное государство, 

русский  язык как сред

ство общения. Прини

мать необходимость 

изучения русского язы

ка гражданами России 

любой национально

сти.  

2. Проявлять уважение 

к семье, традициям 

своего народа, к своей 

малой родине, ценить 

взаимопомощь и взаи

моподдержку членов 

общества. 

3. Принимать учебные 

цели, проявлять жела

ние учиться.  

4. Оценивать свои эмо

циональные реакции, 

ориентироваться в 

нравственной оценке 

собственных поступ

ков. 

5.Выполнять правила 

этикета. Внимательно и 

бережно относиться к 

природе, соблюдать 

правила экологической 

безопасности. 

6.Внимательно отно

ситься к собственным 

переживаниям, выз-

ванным восприятием 

природы, произведения 

искусства. 

7.Признавать собствен

ные ошибки. Сопо

ставлять собственную 

оценку своей деятель

ности с оценкой её то

варищами. учителем 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной 

и внеучебной дея

тельности. 

3. Определять цель 

учебной деятельно

сти с помощью учи

теля.  

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, внеуроч

ной деятельности, 

жизненных ситуаци

ях под руководством 

учителя. 

5. Следовать при вы

полнении заданий 

инструкциям учителя 

и алгоритмам, опи

сывающем стандарт

ные учебные дей

ствия. 

6. Осуществлять са

мо- и взаимопровер

ку работ. 

7. Корректировать 

выполнение задания. 

8. Оценивать выпол

нение своего задания 

по следующим пара

метрам: легко или 

трудно выполнять, в 

чём сложность вы

полнения. 

1. Ориентироваться 

в учебниках (си

стема обозначений, 

структура текста, 

рубрики, словарь, 

содержание). 

2. Самостоятельно 

осуществлять поиск 

необходимой ин

формации для вы

полнения учебных 

заданий в справоч

никах, словарях, 

таблицах, поме

щенных в учебни

ках. 

3. Ориентироваться 

в рисунках, схемах, 

таблицах, пред

ставленных в учеб

никах. 

4. Подробно и 

кратко пересказы

вать прочитанное 

или прослушанное,  

составлять простой 

план. 

5. Объяснять смысл 

названия произве

дения, связь его с 

содержанием. 

6. Сравнивать  и 

группировать 

предметы, объекты  

по нескольким ос

нованиям; находить 

закономерности, 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленному 

правилу. 

7. Наблюдать и са

мостоятельно де

лать  простые вы

1. Соблюдать в по

вседневной жизни 

нормы речевого 

этикета и правила 

устного общения. 

2.Читать вслух и про 

себя тексты учебни

ков, художествен

ных и научно-

популярных книг, 

понимать прочитан

ное; понимать тему 

высказывания (тек

ста) по содержанию, 

по заголовку.  

3.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учеб

ных и жизненных 

речевых ситуаций.  

4. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

реагировать на ре

плики, задавать во

просы, высказывать 

свою точку зрения. 

5. Выслушивать 

партнера, договари

ваться и приходить 

к общему решению, 

работая в паре.  

6. Выполнять раз

личные роли в груп

пе, сотрудничать в 

совместном реше

нии проблемы (за

дачи). 
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 воды. 

8. Выполнять зада

ния по аналогии 

 

3 

класс 

1. Воспринимать исто

рико-географический 

образ России (террито

рия, границы, геогра

фические особеннос-

ти, многонациональ

ность,  основные исто

рические события; гос

ударственная символи

ка, праздники, права и 

обязанности граждани

на. 

2. Проявлять уважение 

к семье, к культуре 

своего народа и других 

народов, населяющих 

Россию. 

3. Проявлять положи

тельную мотивацию и 

познавательный инте

рес к учению, актив

ность при изучении но

вого материала. 

4. Анализировать свои 

переживания и поступ

ки. Ориентироваться в 

нравственном содер

жании собственных 

поступков и поступков 

других людей. Нахо

дить общие нравствен

ные категории в куль

туре разных народов. 

5. Выполнять основные 

правила бережного от

ношения к природе, 

правила здорового об

раза жизни на основе 

знаний об организме 

человека. 

6. Проявлять эстети-

ческое чувство. основе 

знакомства с разными 

видами искусства, 

наблюдениями за при

родой. 

7. Сопоставлять само-

оценку собственной 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в со

ответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Определять цель 

учебной деятельно

сти с помощью учи

теля и самостоятель

но, соотносить свои 

действия с постав

ленной целью.  

4. Составлять план 

выполнения заданий 

на уроках, внеуроч

ной деятельности, 

жизненных ситуаци

ях под руководством 

учителя. 

5. Осознавать спосо

бы и приёмы дей

ствий при решении 

учебных задач.  

6. Осуществлять са

мо- и взаимопровер

ку работ. 

7. Оценивать пра

вильность выпол

ненного задания  на 

основе сравнения с 

предыдущими зада

ниями или на основе 

различных образцов 

и критериев.  

8. Корректировать 

выполнение задания 

в соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, резуль

татом действий на 

определенном этапе.  

9. Осуществлять вы

бор под определён

ную задачу литера

туры, инструментов, 

приборов.  

10. Оценивать соб

ственную успеш

1. Ориентироваться 

в учебниках: опре

делять, прогнози

ровать, что будет 

освоено при изуче

нии данного разде

ла; определять круг 

своего незнания, 

осуществлять вы

бор заданий под 

определённую за

дачу.  

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация будет 

нужна для изучения 

незнакомого мате

риала; 

отбирать необхо

димые  источники 

информации среди 

словарей, энцикло-

педий, справочни

ков в рамках про

ектной деятельно

сти. 

3. Извлекать ин

формацию, пред

ставленную в раз

ных формах (текст, 

иллюстрация таб

лица, схема, диа

грамма, экспонат, 

модель и др.) Ис

пользовать преоб

разование словес

ной информации в 

условные модели и 

наоборот. Самосто

ятельно использо

вать модели при 

решении учебных 

задач.  

4.Предъявлять ре

зультаты работы, в 

том числе с помо

щью ИКТ. 

1. Соблюдать в по

вседневной жизни 

нормы речевого 

этикета и правила 

устного общения.  

2.Читать вслух и про 

себя тексты учебни

ков,  художествен

ных и научно-

популярных книг, 

понимать прочитан

ное, задавать вопро

сы, уточняя непоня

тое.  

3.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учеб

ных и жизненных 

речевых ситуаций.  

4. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

точно реагировать 

на реплики, выска

зывать свою точку 

зрения, понимать 

необходимость ар

гументации своего 

мнения. 

5. Критично отно

ситься к своему 

мнению, сопостав

лять свою точку 

зрения с точкой зре

ния другого.  

6. Участвовать в ра

боте группы (в том 

числе в ходе про

ектной деятельно

сти), распределять 

роли, договаривать

ся друг с другом, 

учитывая конечную 

цель.  

Осуществлять взаи

мопомощь и взаи

моконтроль при ра
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деятельности с оценкой 

ее товарищами, учите

лем. 

 

ность в выполнения 

заданий 

5.Анализировать, 

сравнивать, груп

пировать, устанав

ливать причинно-

следственные связи 

(на доступном 

уровне). 

6. Выявлять анало

гии и использовать 

выполнении зада

ний. 

7. Активно участ

вовать в обсужде

нии учебных зада

ний, предлагать 

разные способы 

выполнения зада

ний, обосновывать 

выбор наиболее 

эффективного спо

соба действия 

 

боте в группе. 

 

4 

класс 

1. Проявлять чувство 

сопричастности с жиз

нью своего народа и 

Родины, осознавать 

свою гражданскую и 

национальную принад

лежность. Собирать и 

изучать краеведческий 

материал (история и 

география края).  

3. Ценить семейные 

отношения, традиции 

своего народа. Уважать 

и изучать историю Рос

сии, культуру народов, 

населяющих Россию. 

4. Определять личност

ный смысл учения;  

выбирать дальнейший 

образовательный 

маршрут. 

5. Регулировать свое 

поведение в соответ

ствии с познанными 

моральными нормами 

и этическими требова

ниями. 

Испытывать эмпатию, 

понимать чувства дру

гих людей и сопережи-

вать им, выражать свое 

1. Самостоятельно  

формулировать зада

ние: определять его 

цель, планировать 

свои действия для 

реализации задач, 

прогнозировать ре

зультаты, осмыслен

но выбирать способы 

и приёмы действий, 

корректировать ра

боту по ходу выпол

нения. 

2. Выбирать для вы

полнения определён

ной задачи различ

ные средства: спра

вочную литературу, 

ИКТ, инструменты и 

приборы.  

3.Осуществлять ито

говый и пошаговый 

контроль результа

тов. 

4. Оценивать резуль

таты собственной 

деятельности, объяс

нять по каким крите

риям проводилась 

оценка.  

5. Адекватно вос

1. Ориентироваться 

в учебниках: опре

делять умения, ко

торые будут сфор

мированы на основе 

изучения данного 

раздела; определять 

круг своего незна

ния, осуществлять 

выбор заданий, ос

новываясь на своё 

целеполагание. 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация будет 

нужна для изучения 

незнакомого мате

риала. 

3. Сопоставлять  и 

отбирать информа

цию, полученную 

из  различных ис

точников (словари, 

энциклопедии, 

справочники, элек

тронные диски, сеть 

Интернет). 

4. Анализировать, 

сравнивать, груп

пировать различные 

1. Владеть диалого

вой формой речи. 

2.Читать вслух и про 

себя тексты учебни

ков, других художе

ственных и научно

популярных книг, 

понимать прочитан

ное.  

3. Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учеб

ных и жизненных 

речевых ситуаций.  

4. Формулировать 

собственное мнение 

и позицию; задавать 

вопросы, уточняя 

непонятое в выска

зывании собе-

седника; отстаивать 

свою точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать 

свою точку зрения с 

помощью фактов и 

дополнительных 

сведений.  

5. Критично отно
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отношение в конкрет

ных поступках. 

6. Ответственно отно

ситься к собственному 

здоровью, к окружаю

щей среде, стремиться 

к сохранению живой 

природы.   

7. Проявлять эстетиче

ское чувство на основе 

знакомства с художе

ственной литературой. 

принимать аргумен

тированную критику 

ошибок и учитывать 

её в работе над 

ошибками. 

6. Ставить цель соб

ственной познава

тельной деятельно

сти (в рамках учеб

ной и проектной дея

тельности) и удер

живать ее. 

7. Планировать соб

ственную внеучеб

ную деятельность (в 

рамках проектной 

деятельности) с опо

рой на учебники и 

рабочие тетради. 

8. Регулировать своё 

поведение в соответ

ствии с познанными 

моральными норма

ми. требованиями. 

9. Планировать соб

ственную деятель

ность, связанную с 

бытовыми жизнен

ными ситуациями:  

маршрут движения, 

время, расход про

дуктов, затраты и др. 

объекты, явления, 

факты; устанавли

вать закономерно

сти и использовать 

их при выполнении 

заданий, 

устанавливать при

чинно-

следственные свя

зи, строить логиче

ские рассуждения, 

проводить анало

гии, использовать 

обобщенные спосо

бы и осваивать но

вые приёмы, спосо

бы. 

5. Самостоятельно 

делать выводы, пе

рерабатывать ин

формацию, преоб

разовывать её,  

представлять ин

формацию на осно

ве схем, моделей, 

таблиц, гистограмм, 

сообщений. 

6. Составлять 

сложный план тек

ста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжа

том, выборочном, 

развёрнутом виде, в 

виде презентаций. 

ситься к своему 

мнению. Уметь 

взглянуть на ситуа

цию с иной позиции. 

Учитывать разные 

мнения и стремиться 

к координации раз

личных позиций при 

работе в паре. Дого

вариваться и прихо

дить к общему ре

шению.  

6. Участвовать в ра

боте группы: рас

пределять обязанно

сти, планировать 

свою часть работы; 

задавать вопросы, 

уточняя план дей

ствий; выполнять 

свою часть обязан

ностей.  

 

2.1.3.Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов 

1) УМК «Школа России» Формирование универсальных учебных действий в образо

вательных отношениях осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисци

плин. Требования к формированию универсальных учебных действий находят отражение 

в планируемых результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Ли

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

язык», «Изобразительное искусство», «Физическая культура» в отношении  ценностно-

смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся.  

Каждый из предметов УМК «Школа России», помимо прямого эффекта обучения – 

приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование 

универсальных учебных умений: 

Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, 

адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать 
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и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста 

информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 

отношений между ними; 

Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения 

общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выби

рать стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 

учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирова

ния универсальных учебных действий. 

Смысловые 

Акценты УУД 
Русский язык 

Литературное 

чтение 
Математика 

Окружающий 

мир 

личностные жизненное са

мо- 

определение 

нравственно-

этическая ориен

тация 

смысло 

образование 

нравственно-

этическая ори

ентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, Окру

жающий мир, Технология , Физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод уст

ной речи в 

письменную) 

 смысловое чте

ние, произволь

ные и осознан

ные устные и 

письменные вы

сказывания 

моделирование, 

выбор наибо

лее эффектив

ных способов 

решения задач 

широкий спектр 

источников ин

формации 

познавательные ло

гические 

формулирование личных, языко

вых, нравственных проблем. Са

мостоятельное создание способов 

решения проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, груп

пировка, причинно-следственные 

связи, логические рассуждения, 

доказательства, практические дей

ствия 

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи инфор

мации, участие в продуктивном диалоге;     самовыражение: монологи

ческие высказывания разного типа.   

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  опреде

ляется   следующими утверждениями: 

УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить  взаимосвя

занные и взаимообуславливающие  виды действий: 

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 

личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности.  

Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который ре

ализуется через все предметные области  и внеурочную деятельность. 

Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании  

и организации  образовательных отношений с учетом возрастно-психологических особен

ностей обучающихся. 

 Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в те

матическом планировании, технологических картах.   

Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к результатам освоения 

УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности.  
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 Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью Универ

сального интегрированного Портфолио (раздел «Система оценки достижений планируе

мых результатов образования»),  который является  процессуальным способом оценки до

стижений учащихся в развитии универсальных учебных действий. 

Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориенти

ром при организации мониторинга их достижения. 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 

«Школа России» направлены на достижение следующих личностных результатов освое

ния основной образовательной программы:  

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

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

нальной принадлежности, формирование ценности многонационального российского об-

щества, гуманистические и демократические ценностные ориентации. 

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

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

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

других народов. 

Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников «Школа 

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

ме и содержанию тексты, упражнения, задания, задачи.  

В курсе «Окружающий мир»  — это темы «Природа России», «Страницы истории 

Отечества», «Родной край — часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь го

рода и села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о 

Москве?», «Россия на карте». 

 В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и фла

гом), а во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают знакомство 

с государственной символикой государства. 

 Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России»,  «Кто нас 

защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России,  Государственной службой по

жарной охраны, МЧС России) и др. 

В курсе «Литературное чтение» —  это разделы: «Устное народное творчество», «Ле

тописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая тетрадь», 

«Природа и мы», «Из русской классической  литературы», «Литература зарубежных 

стран» и др., а также тексты и задания о нашей многонациональной стране, о традициях и 

обычаях ее народов и народов мира, о многообразии природы и необходимости бережного 

к ней отношения. Система таких заданий позволяет учащимся осознавать себя граждана

ми страны, формировать общечеловеческую идентичность. 

В курсе «Русский язык»  представлены разнообразные по форме и содержанию 

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

своей стране и во всём мире. Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями 

нашего отечества, памятниками старины и их создателями,   русскими умельцами, руками 

которых созданы Царь-пушка и Царь-колокол,  церковь Покрова на Нерли и др., узнают о 

великом достоянии нашего народа — русском языке. В этой связи даны тексты И.Д. Тур

генева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, М.М. Пришвина,  И. С. Соколова-

Микитова, К.Г. Паустовского и др., поэтические строки  А.С.Пушкина, И.А. Бунина, 

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

щихся в красоте, образности, богатстве  русского языка. Ученики составляют тексты, рас

сказы о своей малой родине — крае, городе, селе, об их достопримечательностях, природ

ных и культурно-исторических особенностях. 

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

ставлены сведения из исторического прошлого нашей страны — о продолжительности 

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

мощи ветеранам, о возрасте Российского флота, о современных достижениях России в об
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ласти космонавтики; об отраслях промышленности, о богатом культурном наследии стра

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

сещении музеев, художественных галерей и др.). 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства рассматри

ваются в контексте мировой художественной культуры, широко используется принцип 

диалога культур. Он предполагает знакомство учащихся с народной и профессиональной 

музыкой различных национальностей на основе ее сопоставления и выявления общности 

жизненного содержания, нравственно-эстетической проблематики, различия стилей, му

зыкального языка, творческого почерка представителей разных эпох и культур. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов осуществ

ляется благодаря содержанию конкретных  заданий и сквозному принципу построения 

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

культуры». 

В курсах иностранных языков (английского, французского, испанского и немецкого 

языков)   с  этой целью  предлагаются тексты и диалоги о культуре  России  и аналогич

ные тексты о культуре и истории изучаемых стран.  

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

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

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

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

американских российских музеях, о праздниках, традициях и обычаях нашей страны и 

изучаемых стран. 

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

личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей уроки: урок 

1 «Россия — наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к Отчеству». Тема Родины, 

России, любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и духовных 

традиций народов нашей страны лежит в начале учебной программы каждого предмета и 

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

лена иллюстративным материалом, отражающим особенности российских культурных и 

религиозных традиций, учебным содержанием, которое раскрывается на материале отече

ственной истории. Кроме того, в основе содержания всех модулей лежат концептуальные 

понятия «мы — российский народ», «мы разные и мы вместе». Содержание религиозных 

и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как содержание традиций российских 

народов. Таким образом, у обучающихся складывается целостный образ культурно-

исторического мира России. 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 

«Школа России» направлены на достижение  следующих метапредметных результатов 

освоения основной образовательной программы:  

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельно-

сти, поиска средств ее осуществления.  

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

ния (1-4кл.) на шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные цели и задачи 

учебной деятельности, что позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут учить

ся, изучая данный раздел. В начале каждого урока представлены цели и задачи учебной 

деятельности на данном уроке. Это помогает ученикам  видеть перспективу работы по те

ме и соотносить конкретные цели каждого урока с конечным результатом ее изучения.  

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность имею

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

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

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

пенно формируются  умения  сначала  понимать и принимать    познавательную  цель,  со

хранять  её  при  выполнении   учебных   действий,  
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а  затем  и  самостоятельно  формулировать    учебную    задачу,   выстраивать план 

действия для её последующего решения.          Способность принимать и сохранять задачи 

учебной деятельности, находить средства ее реализации развивается через систему зада

ний, предусмотренных в материале каждого урока. Урок, тема, раздел завершаются зада

ниями  рубрики «Проверь себя», содержание которых способствует организации кон

трольно-оценочной деятельности, формированию рефлексивной позиции школьника, его 

волевой саморегуляции. Такая дидактическая структура: общая цель — ее конкретизация 

в начале каждого урока (или раздела) — реализация поставленных задач в содержании 

урока (раздела) — творческие проверочные задания способствуют формированию регуля

тивных УУД младшего школьника. 

 Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

 Формирование и освоение  указанных способов и приёмов действий основывается на 

разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера,  направ

ленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В учеб

никах «Школы России» в каждой  теме формулируются проблемные вопросы, учебные 

задачи или создаются проблемные ситуации. 

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

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

Проводя исследование, дети, например,  узнают, как можно определить слоги в слове, ос

нову слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спря

гаются, а какие — нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, 

обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и 

таким образом,  овладевают новыми знаниями. 

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе 

предметных линий комплекса учебников «Школа России».  

В курсе «Математика» освоение  указанных способов основывается на представлен

ной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового характера, напри

мер, предлагающих: 

продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений вели

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

провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геометриче

ских фигур и др. по заданному признаку;  

провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при выпол

нении заданий поискового характера.  

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческо

го характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», за

дания конкурса «Смекалка».  

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, вы

полнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и фиксиро

вать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, практи

ческими, знаковыми, графическими). Всё это формирует умения решать задачи творче

ского и поискового характера.  

  Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, окружаю

щему миру, технологии, иностранным языкам, информатики, которые предусмотрены в 

каждом учебнике с 1 по 4 класс. 

2) УМК  «Школа 2100» Целью Образовательной системы «Школа 2100» является 

формирование функционально грамотной личности, т.е. человека, который: 

– обладает огромным потенциалом к саморазвитию, умеет учиться и самостоятельно 

добывать знания;  

– владеет обобщённым целостным представлением о мире (картиной мира);  
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– привык самостоятельно принимать решения и нести за них персональную ответ

ственность;  

– усвоил положительный опыт и завоевания предыдущих поколений, сумел проанали

зировать его и сделать своим собственным, тем самым заложив основу своей гражданской 

и национальной самоидентификации;  

– толерантен по своей жизненной позиции, понимает, что он живёт и трудится среди 

таких же личностей, как и он, умеет отстаивать своё мнение и уважать мнение других; – 

эффективно владеет вербальными и невербальными средствами общения и использует 

их для достижения своих целей;  

– способен жить в любом социуме, адаптируясь к нему. 

Для выращивания функционально грамотной личности важнейшую роль играют не 

столько предметные результаты, сколько личностные и метапредметные результаты дея

тельности школьников. Образовательная система «Школа 2100» накопила огромный опыт 

обеспечения в образовательном процессе личностного развития учеников и достижение 

ими личностных и метапредметных результатов. Это обеспечивается целостной системой 

работы с учениками, как на уроках, так и вне учебного процесса.  

Система работы ОС «Школа 2100» по  обеспечению личностных и метапредметных 

(универсальных учебных действий) результатов школьников представлена далее в схеме1. 

Одно из ключевых понятий предметных программ «Школы 2100» – линии развития 

ученика средствами предмета. Это совокупность связанных друг с другом умений, после

довательное развитие которых обеспечивает достижение предметных результатов.  Каж

дый учебный предмет решает как задачи достижения собственно предметных, так и зада

чи достижения личностных и метапредметных результатов.  

Средствами достижения метапредметных результатов в учебниках прежде всего яв

ляются: 

– предметное содержание; 

– образовательные технологии деятельностного типа; 

– продуктивные задания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 В методическом аппарате учебников, соответствующих ФГОС, такие задания 

маркированы точками разного цвета в зависимости от того, на какие результаты они наце

лены (● личностные - красным,● регулятивные - оранжевым,● познавательные - синим,● 

коммуникативные - зеленым). Задания, нацеленные на предметный результат,  обознача

ются точками серого цвета - ●.    

Схема 1 

 

Система работы ОС «Школа 2100» по обеспечению личностных  

и метапредметных результатов (универсальных учебных действий) 
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Достижение личностных и метапредметных результатов в процессе освоения пред

метного содержания 

Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 

личностное развитие ученика, так как формирует представление о единстве и                   

многообразии языкового и культурного пространства России, об основном средстве чело

веческого общения, воспитывает положительное отношение к правильной, точной и бога

той устной и письменной речи как показателю общей культуры и гражданской позиции 

человека.  

Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает форми

рование коммуникативных универсальных учебных действий, так как учит  умению ори

ентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные язы

ковые средства для успешного решения коммуникативных задач.  

Также на уроках  русского языка в процессе освоения системы понятий и правил у  

учеников формируются познавательные  универсальные учебные действия.  

Предмет «Литературное чтение» прежде всего  способствует личностному развитию 

ученика, поскольку обеспечивает понимание литературы как средства сохранения и пере

дачи нравственных ценностей и традиций,  даёт возможность для формирования «перво

начальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности. Приобщение 

к литературе как искусству слова  формирует индивидуальный эстетический вкус. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивается 

через обучение правильному и умелому пользованию речью в различных жизненных си

туациях, передаче другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с автором в 

процессе чтения текста и учебного диалога на этапе его обсуждения. 

Знакомство с элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования ху

дожественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий способствует формированию познавательных  универсаль

ных учебных действий.  

Предмет «Математика» направлен, прежде всего, на развитие  познавательных  уни

версальных учебных действий. Именно этому учит использование начальных математиче

ских знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а 
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также оценки их количественных и пространственных отношений. Но наряду с этой всем 

очевидной ролью математики («ум в порядок приводит») в рамках Образовательной си

стемы «Школа 2100» у этого предмета есть ещё одна важная роль – формирование комму-

никативных универсальных учебных действий. Это связано с тем, что данный предмет 

учит читать и записывать сведения об окружающем мире на языке математики, строить 

цепочки логических рассуждений и использовать их в устной и письменной речи для ком

муникации.  

Предмет «Окружающий мир» через две главные линии развития обеспечивает форми-

рование личностных и метапредметных результатов. Первая линия – знакомство с целост

ной картиной мира (умение объяснять мир) – обеспечивает развитие познавательных уни

версальных учебных действий.  Именно она обеспечивает «осознание целостности окру

жающего мира», «освоение доступных способов изучения природы и общества», «разви

тие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем ми

ре». Вторая линия – формирование оценочного, эмоционального отношения к миру (уме

ние определять своё отношение к миру) – способствует личностному развитию ученика. С 

ней связана сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей страны, воспитание чувства гордости за нацио

нальные свершения, открытия, победы, освоение основ экологической грамотности, эле

ментарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесбе

регающего поведения в природной и социальной среде.  

Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную направленность. Он 

способствует формированию регулятивных  универсальных учебных действий путём при

обретения навыков самообслуживания; овладения технологическими приемами ручной 

обработки материалов; усвоения правил техники безопасности.  В то же время усвоение 

первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-

преобразующей деятельности человека обеспечивает развитие познавательных универ

сальных учебных действий. Формируя представления о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного 

выбора профессии, данный предмет обеспечивает личностное развитие ученика. 

Большую роль в становлении личности ученика играет  предметная область «Искус

ство», включающая предметы «Изобразительное искусство», «Музыка». Прежде всего  

они способствуют  личностному развитию ученика, обеспечивая сформированность пер

воначальных представлений о роли искусства в жизни человека, его роли в  духовно-

нравственном развитии человека, сформированность основ культуры, понимание красоты 

как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством. Кро

ме этого, искусство дает человеку иной, кроме вербального, способ общения, обеспечивая 

тем самым развитие коммуникативных универсальных учебных действий. 

В предмете «Информатика» на этапе начального обучения в Образовательной системе 

«Школа 2100» предусмотрены два отдельных компонента: логико-алгоритмический и тех

нологический.  

Логико-алгоритмический компонент информатики направлен прежде всего на разви

тие  универсальных логических действий (познавательные УУД). Основная цель уроков 

логико-алгоритмического компонента информатики в начальной школе научить детей 

применять при выполнении заданий приёмы и методы из областей, относимых к информа

тике, с опорой на выделение и описание объектов, их признаков и составных частей в ви

де схем и таблиц, отношений между объектами в виде схем, действий объектов (или дей-

ствий над объектами) в виде алгоритмов, логики рассуждений в виде схем логического 

вывода. Кроме того, изучение алгоритмов как планов действий, приводящих к заданной 

цели, включающее способы описания алгоритмов, описание действий, наступающих при 

выполнении некоторых условий, описание повторяющихся действий, поиск ошибок и ис

правление алгоритмов, вносит вклад в регулятивные универсальные учебные действия: 

составление планов действий и их выполнение. Принципиальная позиция в курсе логико-

алгоритмического компонента информатики – любой аргументированный ответ считается 
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правильным (следствие принципа множественности моделей) – приводит учащихся к 

необходимости аргументировать свои ответы, внося тем самым вклад в формирование 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

Технологический компонент информатики («Информатика и ИКТ») нацелен на до

стижение метапредметных результатов обучения, связанных с использованием средств 

информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и по

знавательных задач, включая поиск, сбор, обработку, анализ, организацию, передачу и ин

терпретацию информации. Нацеленность технологического компонента информатики на 

применение средств ИКТ в качестве инструмента в учёбе и повседневной жизни, а также 

завершение изучения отдельных модулей курса созданием творческих работ (мини-

проектов) позволяет формировать у учащихся такие регулятивные универсальные учеб

ные действия, как постановка цели при выполнении итоговых проектных работ, планиро

вание действий, ориентация на конечный результат, сравнение результата с замыслом. 

Роль образовательных технологий  деятельностного типа в формировании личност

ных и метапредметных результатов   

Проблемно-диалогическая технология  даёт развернутый ответ на вопрос, как научить 

учеников ставить  и решать проблемы. В соответствии с данной технологией  на уроке 

введения нового материала должны быть проработаны два звена: постановка учебной 

проблемы и поиск её решения. Постановка проблемы – это этап формулирования темы 

урока или вопроса для исследования. Поиск решения – этап формулирования нового зна

ния. Постановку проблемы и поиск решения ученики осуществляют в ходе специально 

выстроенного учителем диалога. Эта технология прежде всего формирует регулятивные  

универсальные учебные действия, обеспечивая выращивание умения решать проблемы. 

Наряду с этим происходит формирование и других универсальных учебных действий:  за 

счёт использования диалога – коммуникативных, необходимости извлекать информацию, 

делать логические выводы и т.п. – познавательных.  

В методическом аппарате учебников предусмотрено знакомство учащихся с этой тех

нологией (общая для всех учебников вступительная статья «Как мы будем учиться»).  

Этапы технологии обозначены в учебниках  плашками оранжевого цвета («Определяем 

проблему урока», «Решаем проблему, открываем новые знания», «Сравниваем свой вывод 

с авторским» и т.п.). 

Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) направлена 

на развитие контрольно-оценочной самостоятельности  учеников за счёт изменения тра

диционной системы  оценивания. У учащихся развиваются умения самостоятельно оцени

вать результат своих действий, контролировать себя, находить и исправлять собственные 

ошибки; мотивация  на успех.  Избавление учеников от страха перед школьным контро

лем и оцениванием путём создания комфортной обстановки позволяет сберечь их психи

ческое здоровье. 

Данная технология направлена,  прежде всего, на формирование регулятивных  уни

версальных учебных действий, так как обеспечивает развитие  умения определять, до

стигнут ли результат деятельности. Наряду с этим происходит формирование и коммуни

кативных универсальных учебных действий:  за счёт обучения аргументированно отстаи

вать свою точку зрения, логически обосновывать свои выводы. Воспитание толерантного 

отношения к иным решениям приводит к  личностному развитию ученика. 

Технология оценивания реализована в предметных УМК (тетради для проверочных и 

контрольных работ), в «Дневниках школьника», в тетрадях по диагностике метапредмет

ных результатов. 

Технология формирования типа правильной читательской деятельности (технология 

продуктивного чтения) обеспечивает понимание текста за счёт овладения приемами его 

освоения на этапах до чтения, во время чтения и после чтения. Эта технология направлена 

на формирование коммуникативных  универсальных учебных действий, обеспечивая уме

ние истолковывать прочитанное и формулировать свою позицию, адекватно понимать со

беседника (автора), умение осознанно читать вслух и про себя тексты учебников; позна-
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вательных универсальных учебных действий, например, – умения, извлекать информацию 

из текста.    

Реализация этой технологии обеспечена методическим аппаратом  учебников и тетра

дей по литературному чтению  и другим предметам.  

В рамках Образовательной системы «Школа 2100» на занятиях по многим предметам 

в методических рекомендациях предлагается работа в малых группах, парах и другие 

формы групповой работы. Это связано с её важностью в качестве основы для формирова

ния коммуникативных  универсальных учебных действий и прежде всего -  умения доне

сти свою позицию до других, понять другие позиции, договариваться с людьми и уважи

тельно относиться к позиции другого.  

Для реализации этой формы работы в учебниках, подготовленных к началу действия 

стандарта,  точками зелёного цвета ● выделены задания, предусматривающие групповую 

форму работы.  

Роль проектов и жизненных задач в формировании личностных и метапредметных ре

зультатов   

Работа над проектами гармонично дополняет в образовательном процессе классно-

урочную деятельность и позволяет работать над получением личностных и метапредмет

ных результатов образования в более комфортных для этого условиях, не ограниченных 

временными рамками отдельных уроков. 

Основные отличия проектной деятельности от других видов деятельности – это 

– направленность на достижение конкретных целей;  

– координированное выполнение взаимосвязанных действий; 

– ограниченная протяжённость во времени с определённым началом и концом; 

– в определённой степени неповторимость и уникальность. 

Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в ограниченное время 

создает предпосылки и условия, прежде всего для достижения регулятивных мета-

предметных  результатов: 

– определение целей деятельности, составление плана действий по достижению ре

зультата творческого характера, 

– работа по составленному плану с сопоставлением получающегося результата с ис

ходным замыслом, 

– понимание причин возникающих затруднений и поиск способов выхода из ситуа

ции. 

В подходе к работе над проектами в начальной школе, принятом в Образовательной 

системе «Школа 2100», в качестве обязательного этапа, предваряющего работу над изде

лиями, мероприятиями, исследованиями и решением проблем, проводится сбор информа

ции по одному из направлений общей темы в соответствии с интересами учащегося и по 

его выбору. Это позволяет осваивать познавательные универсальные учебные действия: 

– предполагать, какая информация нужна, 

– отбирать необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, 

– сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных источников 

(словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет). 

Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами в группе и 

необходимый завершающий этап работы над любым проектом – презентация (защита) 

проекта – способствуют формированию метапредметных коммуникативных умений: 

– организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с 

другом и т.д.), 

– предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений, 

– оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жиз

ненных речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ, 

– при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться под

тверждать аргументы фактами.  
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Личностные результаты при работе над проектами могут быть получены при выборе 

тематики проектов. Например, выбор темы проектов, связанной с историей и культурой 

своей страны, позволяет формировать самоопределение учащихся как граждан России, 

испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину. 

Использование в образовательном процессе жизненных задач, предлагающих учени

кам решение проблем или выполнение задач в чьей-либо профессиональной или социаль

ной роли в предлагаемой описываемой ситуации, реализует принцип управляемого пере

хода от деятельности в учебной ситуации к  деятельности в жизненной ситуации. Жиз

ненные задачи носят компетентностный характер и нацелены на применение предметных, 

метапредметных и межпредметных умений для получения желаемого результата. Тради

ционный для такого рода задач дефицит одной информации и её общая избыточность спо

собствуют формированию познавательных универсальных учебных действий. Умения по

ставить цель при решении жизненных задач, составить план действий, получить резуль

тат, действуя по плану, и сравнить его с замыслом – входят в перечень регулятивных 

учебных действий. Часто жизненная задача может включать в качестве задания выполне

ние проекта. При работе над жизненными задачами такого рода создаются предпосылки 

для освоения универсальных учебных действий, характерных для работы над проектами.  

Характеристика личностных и метапредметных результатов образовательных отно

шений на разных этапах обучения в начальной школе и типовые задания для их формиро

вания 

Типовые задания, нацеленные на личностные результаты 

Русский язык 

Многие тексты упражнений учебников несут духовно-нравственный смысл и, работая 

с ними, учитель не может пройти мимо нравственной оценки поступков героев. Например, 

2 класс, упр. 32 «Ленивая старуха». «Подходит ли заглавие к тексту? Почему? Докажи»; 

упр. 2 стр. 33. «Прочитай текст. Озаглавь. Запиши заглавие». 

Умение доказывать свою позицию. 4-й класс, упр. 17. «Прочитай текст. С какими 

утверждениями автора ты согласен?» (Это вопрос для тех, кто изучает английский язык.) 

Также посредством текстов учебника используется воспитательный потенциал русского 

языка; учащиеся приходят к пониманию необходимости беречь свой родной язык как 

часть русской национальной культуры; работать над развитием и совершенствованием 

собственной речи (система речевых упражнений: свободные диктанты, обучающие изло

жения и сочинения, их анализ и редактирование). 

Литературное чтение 

В курсе литературного чтения на достижение личностных результатов направлены 

задания: 1) на интерпретацию текста; 2) высказывание своего отношения к прочитанному 

с аргументацией; 3) анализ характеров и поступков героев; 4) формулирование концепту

альной информации текста (в чём мудрость этой сказки? для чего писатель решил расска

зать своим читателям эту историю?) и т.д. 

Математика  

1. Роль  математики как важнейшего  средства коммуникации в формировании рече-

вых умений  неразрывно связана и с личностными результатами, так как основой форми

рования человека как личности является развитие речи и мышления. С  этой точки зрения 

все без исключения задания учебника ориентированы на достижение личностных резуль

татов, так как они предлагают не только найти решение, но и обосновать его, основываясь 

только на фактах (все задания, сопровождаемые инструкцией «Объясни…», «Обоснуй 

своё мнение…»). 

 Работа с математическим содержанием учит уважать и принимать чужое мнение, ес

ли оно обосновано (все задания, сопровождаемые инструкцией «Сравни свою работу с ра

ботами других ребят»). Таким образом, работа с математическим содержанием позволяет 

поднимать самооценку учащихся, формировать у них чувство собственного достоинства, 

понимание ценности своей и чужой личности. 
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2. Наличие в рассматриваемом курсе математики большого числа уроков, построен

ных на проблемно-диалогической технологии, даёт педагогу возможность продемон-

стрировать перед детьми ценность мозгового штурма как формы эффективного интеллек

туального взаимодействия. В том случае, если дети научились работать таким образом, у 

них формируется и понимание ценности человеческого взаимодействия, ценности челове

ческого сообщества, сформированного как команда единомышленников, ценности лично

сти каждого из членов этого сообщества. (В учебнике все задания, которые можно исполь

зовать для такой работы, сопровождаются знаками «!» и «?».) 

3. Так как рассматриваемый курс математики серьёзнейшим образом ориентирован на 

развитие коммуникативных умений, на уроках запланированы ситуации тесного межлич

ностного общения, предполагающие формирование важнейших этических норм. Эти нор

мы общения выстраиваются в соответствии с правилами, отражёнными в дневниках 

школьника, созданных авторами «Школы 2100», и позволяют научить ребёнка грамотно и 

корректно взаимодействовать с другими. Такая работа развивает у детей представление о 

толерантности, учит терпению во взаимоотношениях и в то же время умению не терять 

при общении свою индивидуальность, т.е. также способствует формированию представ

лений о ценности человеческой личности. (Все задания, относящиеся к работе на этапе 

первичного закрепления нового, работа с текстовыми задачами в классе и т.д.)  

4. В  учебнике 4-го класса создана линия задач и заданий, названная «Не только мате

матика». Все они построены на историческом материале, относящемся к   построению  

Российского государства в период XVII–XIX веков, и рассказывают о созидательной ра

боте учёных, военных, инженеров и о роли знания, идей просвещения  в строительстве и 

защите   родной страны. Работая с  текстами  этих задач, учитель не может пройти  мимо 

личностной оценки описанных в них реальных исторических персонажей и ценности лич

ного вклада человека в создание больших человеческих сообществ. 

Окружающий мир  

Одна из целей предмета «Окружающий мир» в программе авторов – научить школь

ни-ков объяснять своё отношение к миру. Такой подход позволяет учителю не навязывать 

«правильное» отношение к окружающему, а корректировать мировоззрение ребёнка, его 

нравственные установки и ценности. Этим целям служит целая линия развития. Задания, 

направленные на неё, отмечены в учебниках точками красного цвета ●.  

Примеры заданий на объяснение своего отношения к миру (в скобках приведено кон

кретное умение, на формирование которого наряду с предметным нацелено данное зада

ние): 

Учебник 1-го класса, ч.  2 (с. 72)  

● На каких рисунках человек ведёт себя как разумное существо? Где он ведёт себя 

неразумно? Объясни, почему ты так считаешь. (Оценивать простые ситуации и однознач

ные поступки как «хорошие» или «плохие» с позиции  общепринятых нравственных пра

вил.) 

Учебник 3-го класса, ч.2 (с. 21)  

● Объясни, что означают для тебя слова: «Моя Родина — Россия!». (Осознавать себя 

гражданином России, испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину.) 

Учебник 4-го класса, ч.1 (с. 25) 

● Сформулируй свои собственные правила здорового питания и объясни их смысл. 

(Оценивать простые ситуации и однозначные поступки как «хорошие» или «плохие» с по

зиции важности бережного отношения к здоровью человека и к природе.)  

 Типовые задания, нацеленные на регулятивные универсальные учебные действия 

Русский язык 

В доработанном варианте учебников материал параграфов на этапе открытия нового 

знания специально структурирован так, чтобы можно было организовать на уроке откры

тие нового знания с использованием проблемно-диалогической технологии (введены опи

сания проблемных ситуаций, даются мотивации к формулированию учебной проблемы 
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(темы) урока, предложены плашки с названием этапов урока и другие условные обозначе

ния). 

Литературное чтение 

Регулятивные универсальные учебные  действия развиваются с помощью заданий: 1) 

на составление плана (план текста, план устного рассказа, план сочинения); 2) на проведе

ние самопроверки; редактирования текста. 

На уроках происходит освоение технологии продуктивного чтения, которая обес-

печивает ребёнка алгоритмом самостоятельного освоения текста (до начала чтения, во 

время чтения, после чтения). 

Ведущим приёмом анализа текста является диалог с автором, который предусмат-

ривает: 1) нахождение в тексте прямых и скрытых авторских вопросов; 2) прогнозирова

ние ответов; 3) самопроверку по тексту. 

Математика  

Работа с любым учебным заданием требует развития регулятивных умений. Одним из 

наиболее эффективных учебных заданий на развитие таких умений является текстовая за

дача, так как работа с ней полностью отражает алгоритм работы по достижению постав

ленной цели (по П.Я. Гальперину).  

Следующим этапом развития организационных умений является работа над системой 

учебных заданий (учебной задачей). Для этого в учебнике 1 класса предлагаются про

блемные вопросы для обсуждения учеников и выводы рядом со значком «!» на жёлтом 

поле, позволяющие проверить правильность собственных умозаключений. Таким образом, 

школьники учатся сверять свои действия с целью.  

В значительную часть уроков 2 класса и во все уроки 3–4 классов в учебник включе

ны проблемные ситуации, позволяющие школьникам вместе с учителем выбрать цель дея

тельности (сформулировать основную проблему (вопрос) урока), авторские версии таких 

вопросов дают возможность оценить правильность действий учеников. Обозначенный 

рамками в конце всех тем во всех без исключения учебниках главный вывод позволяет 

проверять и оценивать результат. Проблемные ситуации практически всего курса матема

тики строятся на затруднении в выполнении нового задания, система подводящих диало

гов позволяет при этом учащимся самостоятельно, основываясь на имеющихся у них зна

ниях, вывести новый алгоритм действия для нового задания, поставив при этом цель, 

спланировав свою деятельность, и оценить результат, проверив его. 

Окружающий мир  

В учебнике 1 класса предлагаются проблемные вопросы для обсуждения учениками и 

выводы в рамке для проверки правильности и эффективности действий. Эти задания 

снабжены точками и значками оранжевого цвета. Таким образом, школьники учатся регу

лятивным универсальным учебным действиям: высказывать своё предположение (версию)  

и определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем; учиться отли

чать верно выполненное задание от неверного и др. 

В значительную часть уроков в учебник 2 класса включены проблемные ситуации, 

позволяющие школьникам вместе с учителем обнаруживать и формулировать учебную 

проблему,  высказывать свою версию, пытаться предлагать способ ее проверки. Эти части 

учебного материала снабжены плашкой оранжевого цвета «Определяем проблему урока».  

Во всех без исключения параграфах важнейшая часть учебного материала снабжена 

плашкой «Учимся открывать новые знания и проверяем себя». С помощью этой части 

учебника учитель организует беседу с учащимися (приведены примерные вопросы учите

ля к конкретному рисунку и варианты правильных ответов в общем виде), в результате 

чего школьники учатся работать по предложенному плану, используя необходимые 

средства (учебник). А сравнивая полученный в беседе вывод с выводом параграфа, учени

ки определяют успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем.  

Пример проблемной ситуации:  

Учебник 2 класса, ч.1, § 10. «Где на земле теплее?» 

Лена: Теплее на юге. Там даже зимой жарко.  
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Миша: А как же Южный полюс? Там ведь Антарктида!  

А ты как думаешь: где теплее? 

В учебниках 3-4 класса полностью реализована технология проблемного диалога.  В 

каждый параграф включены проблемные ситуации, позволяющие школьникам вместе с 

учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему,  высказывать свою версию, 

пытаться предлагать способ её проверки. Эти части учебного материала снабжены плаш

кой оранжевого цвета «Определяем проблему урока».  Сформулировав проблему и опре

делив основной вопрос (проблему урока), ученики приступают к планированию, обучаясь  

самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. С помо

щью вопросов, помещённых под плашкой «Вспоминаем то, что знаем», ученики повторя

ют уже имеющиеся у них сведения, необходимые для изучения новой темы. Плашка «Ре

шаем проблему, открываем новые знания» содержит необходимый учебный материал, ко

торый позволяет учителю организовать подводящий или побуждающий диалог по изуче

нию нового, используя учебник в качестве источника информации или для проверки вер

ности своих предположений. При этом ученики обучаются  работать по плану, сверяя 

свои действия с целью и при необходимости исправляя ошибки с помощью учителя. 

Плашка «Сравниваем свой вывод с авторским» содержит главный вывод параграфа, поз

воляющий школьникам учиться вырабатывать в диалоге с учителем критерии оценки и 

определять степень успешности выполнения своей работы.  

Пример проблемной ситуации:  

Учебник 4 класса, ч.1 (с. 12)  

Лена: Клетки нашего тела такие нежные! Внутри тела они, наверное, хорошо себя 

чувствуют. А каково же приходится тем, которые снаружи?!  

Миша: Как раз на самой поверхности тела клеткам ничего не страшно: ведь они мёрт

вые.  

● На какое противоречие ты обратил внимание? (Что ожидала Лена и о чём ей расска

зал Миша?) 

● Какой возникает вопрос? Сравни свой вариант с авторским (с. 135) 

 Типовые задания, нацеленные на развитие познавательных универсальных учебных 

действий 

Русский язык 

Это прежде всего задания на извлечение, преобразование и использование текстовой 

информации. 

4 класс, упр. 75. «Составь самостоятельно инструкцию (алгоритм) «Как нужно дей

ствовать, чтобы правильно поставить запятые в сложном предложении». 1. Найти и под

черкнуть …2. Посчитать … 3. Если … 4. Найти границы … 5. Выделить … 6. Поставить 

… Сравни свою инструкцию с той, которая дана в конце учебника на с. 140-141. Пользуй

ся инструкцией при выполнении следующих упражнений.» 

Правила, определения и т.п. в виде графических схем, таблиц, алгоритмов, разного 

рода визуальных подсказок и ключей, «иллюстративного» визуального ряда (даны в учеб

нике или составляются детьми). Например, 3 класс, упр.1. «Что ты можешь рассказать о 

словах …? Тебе поможет схема на стр. 5»; подобное упр. 208, 3 класс; 

Приёмы работы с правилами и определениями как учебно-научными текстами. 

Например, 3 класс, упр. 437, итог открытия знаний по теме «Простые и сложные предло

жения». После определений простого и сложного предложения даётся задание: «1. Ты 

прочитал учебно-научный текст. Из скольких частей он состоит? 2. На какой вопрос отве

чает каждая часть? 3. Запиши эти вопросы под цифрами. У тебя получился план текста. 4. 

Перескажи этот текст по плану». 

Система работы с различными словарями. Например, 4 класс, упр. 12. «Прочитай 

слова. Объясни значение каждого слова. Воспользуйся толковым словарём, словарём ино

странных слов»; упр.14. « …. Запиши слова в нужной последовательности и проверь по 

словарю С.И. Ожегова.»; 3 класс, упр. 221. «… В каких книгах можно встретить эти сло

ва? А где можно уточнить, что означают эти слова?».  
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Литературное чтение 

Развитие читательских умений обеспечивает технология формирования типа пра

вильной читательской деятельности (продуктивного чтения), которая отражена в учебни

ках и тетрадях по литературному чтению:  

этап 1 (работа с текстом до чтения, на основе заглавия, фамилии автора, ключевых 

слов, иллюстрации) – обеспечивает развитие механизма прогнозирования и приёмов про

смотрового и ознакомительного чтения;  

этап 2 (работа с текстом во время чтения) – обеспечивает интерпретацию текста уче

никами как результат изучающего чтения;  

этап 3 (после чтения) – это развитие умений рефлексивного чтения в ходе выполне

ния творческих заданий. 

Математика  

1. Возрастные психологические особенности младших школьников делают  необхо

димым формирование моделирования как универсального учебного действия. Оно осу

ществляется в рамках практически всех учебных предметов начальной школы, но для ма

тематики это действие представляется наиболее важным, так как создаёт важнейший ин

струментарий для развития у детей познавательных универсальных действий. Так, напри

мер, большое количество математических задач может быть понято и решено   младшими 

школьниками только после создания адекватной их восприятию вспомогательной модели. 

Поэтому задания учебника первого класса знакомят учащихся с общепринятыми в мате

матике моделями, а учебники 2–4 классов дополняют эту линию и учат детей самостоя

тельному созданию и применению моделей при решении предметных задач.  

2. Отличительной чертой всех учебников Образовательной системы «Школа 2100» и 

учебника математики в частности является широкое использование продуктивных зада

ний, требующих целенаправленного использования и, как следствие, развития таких важ

нейших мыслительных операций, как анализ, синтез, классификация, сравнение, аналогия. 

(Все задания учебника, сопровождающиеся инструкциями «Сравни», «Разбей на группы», 

«Найди истинное высказывание» и т.д.) 

3. Учебник содержит  также задания, позволяющие научить школьников самостоя

тельному применению знаний в новой ситуации, т.е. сформировать познавательные уни

версальные учебные действия. Подобные задания, относящиеся в первую очередь к автор

ским линиям «Стохастика» и «Занимательные и нестандартные задачи», расположены, 

начиная со второго класса, во всех учебниках в конце каждого разворота (параграфа). 

Окружающий мир  

Одна из ведущих целей предмета «Окружающий мир» в авторской программе – 

научить школьников объяснять окружающий мир. Такой подход позволяет ученикам си

стематизировать свой опыт, превращая его в элементарную, но целостную систему.  Этим 

целям служит специальная линия развития. Задания, относящиеся к ней, отмечены в учеб

никах, которые будут выпущены к началу действия стандарта, точками синего цвета  

Примеры заданий на объяснение окружающего мира (в скобках приведено конкрет

ное познавательное умение, на формирование которого наряду с предметным нацелено 

данное задание): 

1) Учебник 1 класса, ч. 2 (с. 48)  

Какие свойства живых организмов мы можем обнаружить у неживых предметов? А 

какими свойствами живых организмов они не обладают? Найди общие черты и различия в 

каждой паре рисунков. (Сравнивать и группировать предметы.) 

2) Учебник 1 класса, ч. 2 (с. 53)  

Лягушонок прыгал и кричал: «Я зелёный – значит, я растение!» Что ему ответил ум

ный утёнок Кряк? (Наблюдать и делать  самостоятельные  выводы.) 

3) Учебник 2 класса, ч. 1 (с. 23)  

Представь, что ты попал на необитаемый остров. Как ты узнаешь время без часов? 

Как ты определишь стороны света? (Наблюдать и делать  самостоятельные  выводы.) 

4) Учебник 4 класса, ч. 1 (с. 41)  
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Представь, что ты ощущаешь все сигналы, поступающие от внутренних органов, и 

должен следить за их работой. Какие трудности и преимущества появились бы у тебя при 

этом? (Определять причины явлений, событий, делать выводы на основе обобщения   зна

ний.) 

Ещё одна особенность, характерная для всех учебников окружающего мира, – прин

цип минимакса, согласно которому включён не только обязательный для изучения учеб

ный материал (минимум, который и проверяется в контрольных работах), но и дополни

тельный материал (максимум). На уроке школьники ищут ответ на сформулированный 

ими вопрос и учатся находить и выбирать нужную информацию, проверяя правильность 

своей работы с помощью вывода в рамке. Такая деятельность нацелена на формирование 

умения добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.).  

В учебнике 2 класса часть времени посвящена обучению детей подготовке сообщений 

(докладов). Для этого приведена памятка ученикам, дана тематика докладов и текст в 

формате  обычных детских энциклопедий (тематика докладов не точно соответствует руб

рикации «встроенной энциклопедии» и т.п.). Такая деятельность нацелена на формирова

ние умения делать предварительный отбор источников информации (отбирать необходи

мые для решения учебной задачи  источники информации среди предложенных учителем) 

и умения добывать новые знания. 

Типовые задания, нацеленные на коммуникативные универсальные учебные действия 

Русский язык 

Примеры заданий: 

4 класс, упр. 81. «Поработай над своей устной научной речью. Подготовь связный 

рассказ на тему «Что я знаю о сложном предложении». Построить свой рассказ тебе по

может план. Не забудь, что каждую свою мысль нужно подтверждать примером».  

4 класс, упр. 87. «Закончи и запиши предложения с прямой речью. Пусть это будут 

предложения-просьбы, с которыми обращаются друг к другу сказочные герои (вспомни 

уроки риторики!). Тебе придётся употребить слово «пожалуйста». Запомни: это слово вы

деляется запятыми.» 

2 класс, упр. 73 «Прочитай слова. Найди и выпиши слова, которые … В первом пред

ложении автор играет словами. Ты заметил какими? Прочитай их». 

Система работы по развитию речи чётко выстроена во всех учебниках по русскому 

языку и включает развитие орфоэпических навыков, работу по количественному и каче

ственному обогащению словарного запаса детей, развитие и совершенствование грамма

тического строя речи, развитие связной устной и письменной речи. Предусмотрено вы

полнение заданий в группах при изучении каждой темы. 

Литературное чтение 

Примеры заданий на развитие коммуникативных УУД: 

1) слушание чтения (рассказа) учителя, фиксирование его темы, ключевых слов; 

2) подготовка устных рассказов (о литературных героях, о личных впечатлениях по 

следам прочитанного); 

3) инсценирование и драматизация; 

4) устное словесное рисование; 

5) творческий пересказ текста от лица разных героев-персонажей; 

6) сочинение по личным впечатлениям (3–4 кл.) и по прочитанному (4 кл.); 

7) интервью с писателем; 

8) письмо авторам учебника и др. 

Математика 

В курсе математики можно выделить  два тесно взаимосвязанных направления разви

тия коммуникативных умений: развитие устной научной речи и развитие комплекса уме

ний, на которых базируется грамотное эффективное взаимодействие.  
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1. К первому направлению  можно отнести все задания, сопровождающиеся инструк

циями «Расскажи», «Объясни», «Обоснуй свой ответ», и все задания, обозначенные во

просительным знаком на жёлтом поле (основной вопрос урока); 

2. Ко второму направлению  формированию коммуникативных универсальных учеб

ных действий относится система заданий, нацеленных  на организацию общения учеников 

в паре или группе (все задания, относящиеся к этапу первичного применения знаний; к 

работе над текстовой задачей, осуществляемой методом мозгового штурма и т.д.) 

Основой развития коммуникативных умений в данном курсе математики является си

стематическое использование на уроках трёх видов диалога: 

а) диалог в большой группе (учитель – ученики); 

б) диалог в небольшой группе (ученик – ученики); 

в) диалог в паре (ученик – ученик). 

Окружающий мир  

Формированию коммуникативных универсальных учебных действий посвящена си

стема заданий, нацеленная на организацию общения в паре или группе учеников. Такие  

задания отмечены в учебниках, которые будут выпущены к началу действия стандарта, 

специальным значком зелёного цвета ●. 

Примеры заданий на объяснение окружающего мира (в скобках приведено конкрет

ное умение, на формирование которого, наряду с предметным, нацелено данное задание): 

1) Учебник 1 класса, ч. 1 (с. 29)  

Постройте город из кубиков. А теперь давайте поиграем в водителя и штурмана го

ночной машины. Штурман прокладывает маршрут и объясняет водителю, куда он должен 

ехать. (Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и следовать 

им.) 

2) Учебник 1 класса, ч. 1 (с. 33)  

Давайте поиграем! Пусть один из вас будет роботом, а другой – изобретателем. Про

водим испытания: робот ищет спрятанный предмет. Испытатель подаёт ему команды – 

слова, обозначающие направления. (Совместно договариваться о  правилах общения и по

ведения в школе и следовать им.) 

3) Учебник 2 класса учит школьников открывать знания в процессе диалога с учите

лем. Для этой цели в каждой теме важнейший материал организован в виде диалога. Уче

ники слушают конкретный вопрос по рисунку, пытаются ответить на него и сравнивают 

свой ответ с  более общим ответом учебника. (Оформлять свои мысли в устной и пись

менной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций, высказывать свою 

точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы.) 

Приведём пример текста для организации диалога в части 1 на с. 26.  

Вопрос: Можно ли дойти до горизонта?  

Ответ: Дойти до горизонта нельзя: он всё время «убегает» от нас. Он даже не стано

вится ближе, сколько бы мы ни шли. Значит, горизонт – это не край земли, а воображае

мая линия. Земля за ней продолжается.  

Вопрос: Посмотри на мячик: ты видишь его «край». Переместится ли «край» мячика, 

если сделать шаг в сторону?  

Ответ: Именно так должно быть и на земле, если мы идём по поверхности шара. Гля

дя на Луну – шарообразное небесное тело – люди стали догадываться, что и Земля имеет 

форму шара. Со временем этому нашлись доказательства. 

4) В учебниках для 3-го и 4-го классов приведён учебный материал для обучения про

дуктивному чтению, размеченный для проведения урока в данной технологии. Рабочая 

тетрадь при этом содержит задания, аналогичные используемым при международном  ис

следованиям понимания текста PIRLS. (Читать вслух и про себя тексты учебников и при 

этом: вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тек

сту и искать ответы; проверять себя.) 

3) Формирование универсальных учебных действий является целенаправленным, си

стемным процессом, который реализуется через все предметные области УМК «Перспек
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тивная начальная школа» и внеурочную деятельность. Реализация требований ФГОС в 

УМК «Перспективная начальная школа» обеспечивается единством структуры учебников 

по всем классам и предметам; единством сквозных линий типовых заданий; единством 

подходов к организации учебной и внеурочной деятельности. 

Предметные линии: Русский язык, Литературное чтение, Математика, Окружающий 

мир. 

Типовые сквозные задания (информационный поиск, работа в паре, творческие, диф

ференцированные задания, интеллектуальный марафон) 

Изобразительное искусство, Музыка, Технология 

Формы организации учебной и внеурочной деятельности (работа в паре, в группе, 

коллективный диалог, мини-исследования, проекты). Физическая культура 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осу

ществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. 

Личностные универсальные учебные действия. 

Содержание учебников «Азбука», «Русский язык», «Окружающий мир» и «Литера

турное чтение» нацелено на формирование основ гражданской идентичности личности 

школьника (патриотическое воспитание, чувства уважения и любви к родному языку, к 

народу — создателю этого языка, чувства сопричастности и гордости за свою страну, зна

комство с географическими особенностями России, основными историческими события

ми, культурой народов, ее населяющих, знания государственной символики, прав и обя

занностей граждан России). 

Широкий культурологический фон, заложенный в учебниках математики (развороты 

истории, сюжеты текстовых задач) и окружающего мира (сведения об исследователях, 

ученых, изобретателях, людях разных профессий) позволяет сформировать представление 

о трудовой предметно-преобразующей деятельности человека. 

Уникальная система заданий в учебниках литературного чтения позволяет формиро

вать представления о моральных нормах, этических чувствах (вины, стыла, совести), мо

ральной самооценке, развивать доверие и внимательность к людям, готовность к сотруд

ничеству и дружбе, оказанию помощи, способность сочувствовать и сопереживать чув

ствам других людей, понимать взаимосвязь между поступками и их последствиями. 

Экологическая составляющая курса «Окружающий мир» позволяет формировать 

представления о здоровом и безопасном, образе жизни, понимание необходимости береж

ного отношения к природе и людям. 

С 1 класса идёт формирование мотивов деятельности, системы ценностных отноше

ний учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому образова

тельному процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности и т.д. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

УМК «Перспективная начальная школа»» предоставляет большие возможности для 

формирования регулятивных учебных действий. Важную роль в их формировании играет 

общая структура всех учебников комплекта. 

Для формирования умений - самоконтроля и самооценки в УМК «Перспективная 

начальная школа» разработаны тетради для самостоятельных работ по предметам, сбор

ники проверочных и контрольных работ. Данные тетради позволяют учащимся самостоя

тельно определить уровень усвоения ими той или иной предметной темы и найти необхо

димые задания, позволяющие устранить выявленные пробелы в знаниях. 

В учебниках предложено много направлений для проектной деятельности по темам, 

близким к учебным. В ходе проектной деятельности формируются умения ставить цель, 

удерживать ее и планировать шаги для ее достижения. Обучение этим навыкам опирается 

на разработанные в рабочих тетрадях задания. 

Формированию регулятивных универсальных учебных действий служат и система за

даний. Уже при обучении по «Азбуке» даются задания на самопроверку результата, оцен

ку результата, коррекцию (Найди и исправь ошибку). В учебниках математики с 1 класса 

даются задания, нацеленные на оценку, прикидку и прогнозирование результата вычисле
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ний; задания, обучающие пошаговому и итоговому контролю за результатами вычисле

ний, планированию решения задачи, и прогнозировать результат, задания, содержащие 

элементы исследовательской деятельности (наблюдение над свойствами чисел, операций 

арифметических действий, зависимостей между величинами). 

Структура изложения содержания учебного материала в учебниках позволяет строить 

урок с учетом индивидуальной траектории развития каждого ребенка и организовывать 

учебную деятельность так, что дети получают возможность учиться: 

— принимать и сохранять учебную задачу; планировать своё действие в соответствии 

с ней; 

-осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

-  различать способ и результат действия; 

- оценивать правильность выполнения действия, вносить коррективы. 

 Познавательные универсальные учебные действия 

Содержание учебников УМК «Перспективная начальная школа» нацелено на форми

рование познавательных универсальных учебных действий (общеучебных и логических). 

Благодаря широкому включению в учебники разнообразного дополнительного материала 

(развороты истории и конкурсные задачи по математике, « Музейный Дом» в литератур

ном чтении, исторические справки о происхождении слов русского языка, опыты и эле

менты исследования, олимпиадные задания в окружающем мире, материал в хрестомати

ях по окружающему миру и литературному чтению) развиваются познавательные интере

сы, любознательность. 

Типовые задания на информационный поиск способствуют формированию умений 

находить нужную информацию в библиотеке и в Интернете, пользоваться словарями и 

справочниками. Сквозные линии заданий по гуманитарным предметам («Азбука вежливо

сти» в русском языке, творческие задания в литературном чтении, заседания клубов 

«Ключ и Заря» по русскому языку и «Мы и окружающий мир» по окружающему миру) 

нацелены на формирование навыков смыслового чтения, умений грамотно излагать вы

сказывания в устной речи и записывать основные положения своего сообщения. 

Сквозные линии заданий по математике направлены на системное обучение модели

рованию условий текстовых задач и усвоение общих способов решения задач; установле

ние аналогий и обобщенных способов действий при организации вычислений, решении 

текстовых задач, нахождении неизвестных компонентов арифметических действий, а так

же на формирование умения выполнять вычисления и решать задачи разными способами 

и выбирать наиболее эффективный способ вычислений. 

Задания по математике, русскому языку, окружающему миру способствуют формиро

ванию способностей к выделению существенных и несущественных признаков объектов, 

сравнению объектов, их классификации. Так типичными для 1 класса являются задания: 

сравни и сделай вывод; объедини в группы, какие варианты деления на группы возможны; 

как ты думаешь, почему и т.д.  

Включение учащихся в работу над проектами создаёт благоприятную среду для фор

мирования познавательных действий. Любой ученик имеет возможность для выбора темы 

проекта в соответствии со своими интересами и возможностями. Предоставление права 

выбора даётся и в дифференцированных и в творческих заданиях, что способствует созда

нию мотива деятельности и выхода детей в собственную деятельность. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Коммуникативный характер предметных курсов УМК «Перспективная начальная 

школа»» обеспечивает формирование коммуникативных действий учащихся.Особое вни

мание развитию речевой и языковой компетентностей уделяется в курсе русского языка, 

который решает задачи свободного владения языком во всех жизненных сферах, добыва

ния, переработки, передачи, использования информации, овладения основными видами 

речевой деятельности; умению слушать, читать, говорить, писать. Коммуникативная ори

ентация курса разрабатывалась в рамках концепции об изучении русского языка на дея

тельностной системно-коммуникативной основе (автор Н.А.Чуракова, М.Л. Каленчук, 
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О.В. Малаховская). В курсе русского языка коммуникативная цель обучения становится 

одной из ведущих. Задача изучения системы языка не снимается, а становится более акту

альной, так как возрастает потребность в осознанном отборе языковых средств для реше

ния той или иной речевой задачи. При этом речевое общение способствует реализации и 

других функций языка и речи: познавательной, регулятивной, ценностно-

ориентированной и др. 

Система заданий в учебниках «Литературное чтение», нацеленная на развитие внима

ния к чувствам персонажей, сочувствия и эмпатии, способствует воспитанию качеств 

учащихся, необходимых при общении с другими. 

 Организация работы в паре и работа над коллективными проектами нацелены не 

только на развитие регулятивных и познавательных действий, но и на формирование ком

муникативных: умение договариваться с партнером, распределять роли, устанавливать 

очередность действий, находить общее решение. С 1 класса формируется у учащихся уме

ния слушать другого, высказывать собственное мнение, дополнять другого, участвовать в 

обсуждении, приходить к общему мнению, задавать вопросы. 

Учебники по всем предметным линиям УМК «Перспективная начальная школа» 

обеспечивают формирование информационной грамотности учащихся: работу с информа

цией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема, кар

та), добывание информации, ее сбор, выделение существенной информации из различных 

источников. Одним из часто встречающихся заданием в учебниках УМК «Перспективная 

начальная школа» является «работа с дополнительной информацией». Это задание помо

гает детям учиться самостоятельно находить информацию, работать с различными источ

никами. Со второго класса, это в основном работа со словарями (орфографическим, тол

ковым, этимологическим, обратным, словарь « Пиши правильно, словарь « Произноси 

правильно»), а также, наряду с этим, комплект ориентирует детей, что взрослый (учитель, 

члены семьи, библиотекарь) может быть источником информации и важно научиться 

формулировать вопросы и не бояться обращаться с ним к взрослому. Важное место в 

учебниках занимает работа с таблицами, схемами и рисунками. Фиксация информации — 

это и запись в таблицу, в схему и дополнение таблиц (схем), рисунков. 

Особое внимание уделяется работе с научно-популярными текстами в рамках курсов 

«Литературное чтение» (анализ текста, сравнение с художественным, поиск дополнитель

ной и уточняющей информации) и «Математика» (связь с жизнью). Научно-популярные 

тексты, включенные в учебники, соответствуют уровню изложения в детских энциклопе

диях и готовят учащихся к самостоятельной работе с энциклопедической литературой, не

обходимой как для учебных целей, так и для проектной деятельности. 

Наряду с общими подходами к формированию универсальных учебных действий, 

каждый из предметов УМК «Перспективная начальная школа» вносит свой особый вклад 

для решения этих задач. 

«Русский язык» (автор Н.А.Чуракова, М.Л. Каленчук, О.В. Малаховская) в системе 

УМК «Перспективная начальная школа» реализует познавательную и социокультурную 

цели. Познавательная цель связана с представлением научной картины мира, которая 

находит своё отражение в языке; с ознакомлением учащихся с основными положениями 

науки о языке, формированием логического и абстрактного мышления учащихся. Социо

культурная цель включает формирование коммуникативной компетентности учащихся, 

навыков грамотного письма как показателя общей культуры человека, развитие творче

ских способностей учащихся. 

«Литературное чтение» (автор Н.А.Чуракова.) обеспечивает осмысленную, творче

скую деятельность, освоение идейно-нравственного содержания художественной литера

туры, развитие эстетического восприятия учащихся. Важнейшей функцией восприятия 

художественной литературы является трансляция духовного нравственного опыта обще

ства через коммуникацию системы социальных «личностных смыслов», раскрывающих 

нравственное значение поступков «героев» литературных произведений. 
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«Математика» (авторы А.Л.Чекин) выступает как основа развития познавательных 

действий, в первую очередь логических, включая и знаково-символические, планирование 

(цепочки действий по задачам), систематизация и структурирование знаний, перевод с од

ного языка на другой, моделирование, дифференциация существенных и несущественных 

условий, комбинирование данных, формирование элементов системного мышления, вы

работка вычислительных навыков, формирование общего приёма решения задач как уни

версального учебного действия. Особое значение данный предмет имеет для развития 

пространственных представлений учащихся как базовых для становления пространствен

ного воображения, мышления. 

Особое значение предмета «Окружающий мир» (авторы Федотова О.Н., Трафимова 

Г.В., Трафимов С.А.) заключается в формировании у детей целостного системного пред

ставления о мире и месте человека в нём, освоении универсальных способов действия при 

изучении предмета, явления (наблюдение, сравнение, анализ, формулировка выводов). В 

основу интеграции знаний по курсу положено единство системы «природа - человек - об

щество». 

«Технология» (автор Т.М.Рагозина) обеспечивает возможность учащимся действовать 

не только в плане представления, но и в реальном материальном плане совершать нагляд

но видимые преобразования; возможность организации совместной продуктивной дея

тельности и формирования коммуникативных и регулятивных действий. Позволяет доби

ваться максимально четкого отображения в речи детей состава полной ориентировочной 

основы выполняемых действий, как по ходу выполнения, так и после (рефлексия действий 

и способов). Организация учебной деятельности учащихся строится на основе системно-

деятельностного подхода, который предполагает: ориентацию на достижение цели и ос

новного результата образования -развитие личности обучающегося на основе освоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира; опору на современные об

разовательные технологии деятельностного типа: 

--проблемно-диалогическую технологию, 

технологию мини-исследования, 

технологию организации проектной деятельности, 

технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Одним из приёмов, который активно используют авторы учебников по всем предмет

ным линиям УМК «Перспективная начальная школа», является постановка перед детьми 

вопроса, который предоставляет возможность высказывать противоположные точки зре

ния. Поиск решения ученики осуществляют в ходе специально выстроенного сквозными 

героями диалога. ( Герои : Маша и Миша, Костя Погодин, Таня Перова, Евдокия Василь

евна и др.).  Эта технология формирует коммуникативные универсальные учебные дей

ствия. Наряду с этим происходит формирование и других универсальных учебных дей

ствий: регулятивных (постановка и удержание задач), познавательных (необходимости 

извлекать информацию, делать логические выводы и т.п.). 

Задания всех учебников, начиная с первого класса, предлагают учащимся мини- ис

следования: провести наблюдения, высказать свои предположения, провести их проверку, 

обсудить результаты и сделать вывод. 

Мониторинг сформированности универсальных учебных действий  

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образо

вания предписывает, что «предметом итоговой оценки освоения обучающимися образова

тельной программы начального общего образования должно быть достижение предмет

ных и метапредметных результатов освоения образовательной программы начального об

щего образования, необходимых для продолжения образования. К результатам индивиду

альных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оценке качества освоения 

образовательной программы начального общего образования, относятся: ценностные ори

ентации обучающегося; индивидуальные личностные характеристики, в том числе патри

отизм, толерантность, гуманизм и др. Обобщённая оценка этих и других личностных ре
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зультатов учебной деятельности обучающихся может осуществляться в ходе различных 

мониторинговых исследований». 

Личностные результаты выпускников при получении начального общего образования 

в соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке.  

Однако текущая (выборочная) оценка  личностных результатов осуществляется: 

в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований специалиста

ми, не работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере психо

лого-педагогической диагностики развития личности; 

в рамках системы внутренней оценки (ограниченная оценка сформированности от

дельных личностных результатов): 

— оценка личностного прогресса в форме портфеля достижений (или других форм 

накопительной оценки, используемых в образовательном учреждении); 

— оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических сужде

ний о поступках и действиях людей (по ответам на задания по русскому языку, литера

турному чтению, окружающему миру, основам духовно-нравственной культуры); 

— психологическая диагностика (проводится по запросу родителей или педагогов и 

администрации при согласии родителей).  

Внешние неперсонифицированные мониторинговые исследования проводятся специ

алистами  Центра «Диалог»   на выпускниках начальной школы.   

Внутренняя оценка. 

1. Оценка личностного прогресса. Она проводится  по контекстной информации – ин

терпретации результатов педагогических измерений на основе портфеля достижений 

(или других форм накопительной оценки, используемых в образовательном учреждении). 

Педагог может отследить, как меняются, развиваются интересы ребёнка, его мотивация, 

уровень самостоятельности, и ряд других личностных действий.  Главный критерий лич

ностного развития – наличие положительной тенденции развития. 

2. Оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических сужде

ний о поступках и действиях людей является также накопительной.  

Система проверочных, тестовых заданий УМК «Школа 2100» и «Школа России» по 

предметам русский язык, литературное чтение, окружающий мир, основы духовно-

нравственной культуры и светской этики предполагает включение заданий на знание мо

ральных норм и сформированности морально-этических суждений. Результаты фиксиру

ются в листах анализа проверочных, тестовых работ (+, -, +/-), накопительная оценка по

казывает освоенность данных учебных действий.  

3. Психологическая диагностика проводится психологом, имеющим специальную 

профессиональную подготовку в области возрастной психологии (по запросу родителей 

или педагогов и администрации при согласии родителей)  по  вопросам (возможны вари

анты):  

сформированности внутренней позиции обучающегося; 

ориентация на содержательные моменты образовательного процесса; 

сформированность самооценки; 

сформированность мотивации учебной деятельности. 

Оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и 

образовательной деятельности школы.  

Мониторинг освоения учебных программ и сформированности личностных, познава

тельных, коммуникативных учебных действий может осуществляться на материалах 

учебников и учебных пособий, входящих в используемые УМК. 

Достижение планируемых результатов фиксируется в накопительной системе оценки, 

в том числе в форме портфолио  учащегося.  Педагогу важно на каждом этапе обучения 

вместе с ребёнком выбирать, что является для него результатом на сегодняшний день. 

Оценочная деятельность самого педагога должна быть направлена на то, чтобы стимули

ровать учебно-познавательную деятельность ребёнка и корректировать её. Вместе с тем 

передавать ребёнку нормы и способы оценивания (не выставления отметки, а фиксации 
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качества, например разборчивость письма, грамотность, способа действий и т.д.), способ

ствовать выработке у ребёнка самооценки своего труда. Отбирая в свой портфолио твор

ческие, проектные работы,  ребёнок проводит рефлексию сделанного, а педагог может от

следить как меняются, развиваются интересы ребёнка, его мотивация, уровень самостоя

тельности и другие личностные и метапредметные действия.  Динамика образовательных 

достижений учащихся за период обучения станет очевиднее, если накопительная система 

оценивания станет действовать с 1 класса, поэтому так важно сохранить первые тетради 

(или отдельные страницы), первые творческие работы ребёнка. 

 

2.1.4.Особенности, основные направления и планируемые результа-

ты учебно – исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

в рамках урочной и внеурочной деятельности. 
Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на 

развитие метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения 

является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения социаль

ного опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и 

процессу умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у 

младшего школьника. Главная особенность развития учебно-исследовательской и проект

ной деятельности – возможность активизировать учебную работу детей, придав ей иссле

довательский, творческий характер и таким образом передать учащимся инициативу в 

своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская деятельность предполага

ет поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика умений и навыков научного 

поиска. Проектная деятельность в большей степени связана с развитием умений и навыков 

планирования, моделирования и решения практических задач.  

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся 

начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при 

этом содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъек

та образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятель

ным, активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет 

средства для решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения 

является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, 

измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, уста

навливать причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую 

знаниевую и процессуальную основу для проведения исследований и реализации проек

тов в урочной и внеурочной деятельности.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вербаль

ных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств решения 

учебных и практических задач, а также особенностей математического, технического мо

делирования, в том числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, 

так и в групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к 

развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного обучения младших школь

ников определяются целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а также 

локальными задачами, стоящими на конкретном уроке.  

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 

направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации способно

стей, потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития.  

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения 

следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного усложне
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ния непосредственно самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности ре

бенка, регулируемой мерой непосредственного руководства учителя процессом научно-

практического обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельно

сти младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как сфор

мированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипоте

зы, экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-следственные свя

зи и работать с источниками информации. Они обеспечивают получение необходимой 

знаниевой и процессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов 

при изучении учебных предметов. В качестве результата следует также включить готов

ность слушать и слышать собеседника, умение в корректной форме формулировать и оце

нивать познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в 

использовании своих мыслительных способностей; критически и творчески работать в со

трудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и 

понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их послед

ствия. 

 

2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных дей-

ствий у обучающихся 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального об

разования, может стать средством формирования универсальных учебных действий толь

ко при соблюдении определенных условий организации образовательной деятельности: 

- использовании  учебников в бумажной и/или электронной форме не только в каче

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

способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и системати

зации, включения обучающимся в свою картину мира; 

- соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в 

соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной 

деятельности, урок должен отражать ее основные этапы – постановку задачи, поиск реше

ния, вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов дей

ствий), контроль и оценку результата; 

- осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм ра

боты обучающихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) 

работы, общеклассной дискуссии; 

организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной дея

тельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;  

- эффективного использования средств ИКТ. 

Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента формиро

вания универсальных учебных действий в начальном образовании и объективную новизну 

этого направления для педагогов, остановимся на этой составляющей программы более 

подробно. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования 

при формировании универсальных учебных действий наряду с предметными  методиками 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей совре

менной информационнообразовательной среды. Ориентировка младших школьников в 

ИКТ и формирование способности их грамотно применять (ИКТкомпетентность) явля

ются одними из важных средств формирования универсальных учебных действий обу

чающихся в рамках начального общего образования.  

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности 

универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность име
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ет использование информационнообразовательной среды, в которой планируют и фик

сируют свою деятельность, ее результаты учителя и обучающиеся. 

В рамках ИКТкомпетентности выделяется учебная ИКТкомпетентность - способ

ность решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе ин

струментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями 

и возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования 

ИКТкомпетентности должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным 

предметам (где формируется предметная ИКТкомпетентность), но и в рамках метапред

метной программы формирования универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся 

формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность ее восприятия; 

- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятель

ности других людей; 

- основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информацион

ной среде; 

- использование результатов действия, размещенных в информационной среде, для 

оценки и коррекции выполненного действия; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют клю

чевую роль в следующих универсальных учебных действиях: 

- поиск информации; 

- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

- структурирование информации, ее организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; 

- создание простых гипермедиасообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универ

сальных учебных действий. Для этого используются: 

- обмен гипермедиасообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, 

блог). 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся происходит в рамках систем

нодеятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов учебно

го плана. Включение задачи формирования ИКТкомпетентности в программу формиро

вания универсальных учебных действий позволяет организации, осуществляющей обра

зовательную деятельность, и учителю формировать соответствующие позиции планируе

мых результатов, помогает с учетом специфики каждого учебного предмета избежать 

дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию 

содержания различных учебных курсов. Освоение умений работать с информацией и ис

пользовать инструменты ИКТ также может входить в содержание факультативных курсов, 

кружков, внеурочной деятельности школьников. 
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2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирова-

ния у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от 

дошкольного к начальному и от начального к основному общему обра-

зованию 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья существу

ющей образовательной системы, а именно: переход из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность на уровне дошкольного образования, в организацию, осу

ществляющую образовательную деятельность в рамках основной образовательной про

граммы начального общего образования и далее в рамках основной образовательной 

программы основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в высшее учебное 

заведение. При этом, несмотря на огромные возрастнопсихологические различия между 

обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют много обще

го. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках  — в мо

мент поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень 

начального общего образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного 

общего образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему образова

нию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное образование, 

включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, 

уровнем морфофункциональной зрелости организма ребенка, в том числе развитием дви

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

работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика психи

ческого развития ребенка 6—7 лет, которая предполагает сформированность психологи

ческих способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребенком новой социальной 

позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности под ру

ководством учителя, а затем переход к ее самостоятельному осуществлению; усвоение си

стемы научных понятий; освоение ребенком новых форм кооперации и учебного сотруд

ничества в системе отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная го

товность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную го

товность, сформированность Яконцепции и самооценки, эмоциональную зрелость. Моти

вационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к 

социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив социального 

долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих моти

вов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание де

тей поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебнопознавательных мотивов. Коммуникативная готовность высту

пает как готовность ребенка к произвольному общению с учителем и сверстниками в кон

тексте поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готов

ность создает возможности для продуктивного сотрудничества ребенка с учителем и 

трансляции культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Яконцепции и 

самосознания характеризуется осознанием ребенком своих физических возможностей, 

умений, нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к 

нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств, самокри

тичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребенком социальных 

норм проявления чувств и в способности регулировать свое поведение на основе эмоцио
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нального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности к 

школьному обучению является сформированность высших чувств — нравственных пере

живаний, интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических чувств (чувство 

прекрасного). Выражением личностной готовности к школе является сформированность 

внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность ребенка принять новую 

социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформиро

ванность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к 

школе включает особую познавательную позицию ребенка в отношении мира (децентра

цию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рас

суждения как способа решения мыслительных задач, способность действовать в умствен

ном плане, определенный набор знаний, представлений и умений. Речевая готовность 

предполагает сформированность фонематической, лексической, грамматической, синтак

сической, семантической сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, планирующей 

и регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм контекстной речи, фор

мирование особой теоретической позиции ребенка в отношении речевой действительности 

и выделение слова как ее единицы. Восприятие характеризуется все большей осознанно

стью, опирается на использование системы общественных сенсорных эталонов и соответ

ствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. 

Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост объема и 

устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает целена

правленность и планомерность управления ребенком своей деятельностью и поведени

ем. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и со

хранении цели, способности прилагать волевое усилие для ее достижения. Произволь

ность выступает как умение строить свое поведение и деятельность в соответствии с 

предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование, контроль и коррек

цию выполняемых действий, используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального 

общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов дея

тельности: сюжетноролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, вос

приятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к 

переходу на уровень основного общего образования с учетом возможного возникновения 

определенных трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, 

рост негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, 

нарушения поведения, которые обусловлены: 

необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержа

ния обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со 

сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 

сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной дея

тельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и глав

ным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятель

ности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка); 

недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учеб

ных действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. Осно

ванием преемственности разных уровней образовательной системы может стать ориен

тация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — формирова

ние умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы универ
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сальных учебных действий, а также на положениях ФГОС ДО, касающихся целевых ори

ентиров на этапе завершения дошкольного образования. 

2.2.Программы отдельных учебных предметов, курсов (см. приложение) 

2.3.Программа духовно – нравственного воспитания, развития обучаю-

щихся при получении начального общего образования. 

Вопрос духовно-нравственного воспитания детей является одной из ключевых про

блем современного общества. Характерными причинами сложной ситуации явились: от

сутствие чётких положительных жизненных ориентиров для молодого поколения, спад 

культурно-досуговой деятельности с детьми и молодежью; отсутствие патриотического 

воспитания и некоторые другие. На фоне пропаганды средствами массовой информации 

жестокости и насилия, рекламы алкогольной продукции и табачных изделий ситуация ещё 

более осложняется: представления детей о главных человеческих духовных ценностях вы

тесняются материальными, и соответственно среди желаний детей преобладают узколич

ные, "продовольственно-вещевые" по характеру, формируются вредные привычки у детей 

младшего школьного возраста. Перед семьёй, общеобразовательной школой стоит задача 

воспитания ответственного гражданина, способного самостоятельно оценивать происхо

дящее и строить свою деятельность в соответствии с интересами окружающих его людей. 

Решение этой задачи связано с формированием устойчивых духовно-нравственных 

свойств и качеств личности школьника. 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в 

соответствии с требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, на основании Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, с учётом ре

ализации используемых УМК и опыта воспитательной работы МАОУ СОШ №208. 

Цель программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся: обес

печить  системный подход к созданию условий для становления и развития высоконрав

ственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина Рос

сии.  

Задачи программы: 

— формировать основы гражданской идентичности: чувства сопричастности и гордо

сти за свою Родину, уважения к истории и культуре народа;  

— воспитывать в каждом ученике трудолюбие, уважение к правам и свободам человека, 

любовь к окружающей природе, Родине, семье;  

— воспитывать нравственные качества личности ребёнка,  

— способствовать освоению ребёнком основных социальных ролей, моральных и 

этических норм; 

— приобщать детей к культурным традициям своего народа, общечеловеческим цен

ностям в условиях многонационального государства. 

Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном 

сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации  — социальными партне

рами школы: учреждения культуры, науки, образования, СМИ и т.п.), принимающих уча-

стие в реализации воспитательного процесса. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся содержит: 

1. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающих

ся на начальной ступени образования. 

2. Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания обучающих

ся. 

Реализация целевых установок средствами используемых УМК. 
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3. Условия реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся. 

4. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию и воспитанию учащихся. 

5. Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  

Духовно-нравственное воспитание – это педагогически организованный процесс, в 

котором учащимся передаются духовно-нравственные нормы жизни,  создаются условия 

для усвоения и принятия обучающимися базовых национальных ценностей, для освоения 

системы общечеловеческих, культурных, духовных и нравственных ценностей многона

ционального народа Российской Федерации.  

Духовно-нравственное развитие детей осуществляется в процессе социализации, по

следовательного расширения и укрепления ценностно-смысловой сферы личности, фор

мирования способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе тради

ционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, об

ществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

начальной школы согласуются с традиционными источниками нравственности. 

Основные ценности  содержания образования, формируемые на ступени начального 

общего образования,  – это:  

 

 

Ценность мира – 1) как общего дома для всех жителей Земли; 

                               2) как мирового сообщества, представленного разными  

                                национальностями; 

                              3) как принципа жизни на Земле. 

Ценность человеческой жизни – как возможность проявлять, реализовывать человеч

ность, положительные качества и добродетели, все ценности. 

Ценность любви к Родине, народу – как проявления духовной зрелости человека, вы

ражающемся в осознанном желании служить Отечеству. 

Дар слова – как возможность получать знания, общаться 

Ценность природы - осознание себя частью природного мира. Бережное отношение к 

природе как к среде обитания и выживания человека, как к источнику для переживания 

чувства красоты, гармонии, её совершенства. 

Ценность семьи как общности родных и близких людей, в которой передаются язык, 

культурные традиции своего народа, осуществляется взаимопомощь и взаимоподдержка.     

Ценность добра – как проявление высшей человеческой способности – любви, со

страдания и милосердия.  

Ценность познания мира – ценность научного знания, разума, осуществление стрем

ления человека к постижению истины. 

Ценность красоты как совершенства, гармонии, приведения в соответствие с идеалом, 

стремление к нему – «красота спасёт мир». 

Ценность труда и творчества — как стремления к созидательной деятельности, наце

ленной на создание условий для реализации остальных ценностей.  

Ценность свободы выбора – как возможность совершать суждения и поступки в рам

ках  норм, правил, законов общества. 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориен

тиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной цен

ности, определения собственного отношения к ней, формирования  опыта созидательной 

реализации этих ценностей на практике.   

Ценностные ориентиры духовно-нравственного развития и воспитания определяются 

требованиями ФГОС и  общим представлением о современном выпускнике начальной 

школы.   
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 Портрет выпускника начальной школы  МАОУ СОШ №208 

Выпускник начальной школы — это человек:  

любознательный, активно познающий мир; 

владеющий основами умения учиться; 

любящий родной край и свою страну; 

уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой; 

доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое 

мнение; 

выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружаю

щих. 

2. Основные направления 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся строится на основании базо

вых национальных ценностей по следующим направлениям: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обя

занностям человека. Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение 

Отечеству; ценность свободы выбора и признание закона и правопорядка, ценность мира 

в многонациональном государстве, толерантность, как социальная форма гражданского 

общества. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: ценность че

ловеческой жизни, смысл жизни; ценность мира - как принципа жизни, ценность добра, 

справедливости, милосердия,  чести, достоинства; свобода совести и вероисповедания; 

толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. Ценно-

сти: ценность труда и творчества; ценность познания мира; ценность таких качеств лич

ности как целеустремленность и  настойчивость, бережливость. 

4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жиз

ни.  Ценности: ценность семьи, уважение родителей, забота о старших и младших; цен

ность здоровья (физического, нравственного и социально-психологического), стремление 

к здоровому образу жизни. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). Ценности: планета Земля – общий дом для всех жителей Земли; ценность 

природы, родной земли, родной природы, заповедной природы; ответственность человека 

за окружающую среду. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). Ценности: дар слова,  

ценность красоты в различных её проявлениях, ценность труда – как условия достижения 

мастерства,  ценность творчества.   

Приоритетным направлением программы является воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека.  

Реализация целевых установок 

средствами используемых УМК  

1)УМК «Школа России» 

В содержание  УМК заложен огромный воспитывающий и развивающий потенциал, 

позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые установки «Концепции ду-

ховно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России». Отбор 

содержания учебного материала в каждом учебном предмете осуществлён с ориентацией 

на формирование базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов си

стемы учебников «Школа России» в детях воспитывается благородное отношение к свое

му Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и 

культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к их нацио
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нальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным символам 

Российской Федерации.  

Так, например, учебники  «Русский язык» несут особое отношение к слову, к языку, 

его колориту и мудрости, духовно-нравственному содержанию, воспитывают толерант

ность, учат решать коммуникативные задачи, осваивать этикетные формы обращения и 

поведения,  развивают уважение и интерес к творческой работе.   

Учебники «Литературное чтение» содержат литературные тексты мастеров художе

ственного слова, детских писателей, фольклорные произведения народов России, литера

турные тексты исторического содержания, работая с которыми дети постигают простые и 

вечные истины добра, сострадания, сочувствия, любви к другим людям, к Родине, чувство 

патриотизма и гордости за свою страну. В процессе взаимодействия учащихся с художе

ственными произведениями, которому помогают вопросы и задания, происходит интел

лектуальное познание и самопознание, переосмысление читательских переживаний и пе

ренос эстетических, нравственных открытий в жизненный опыт.  

Содержание курса «Математика» способствует воспитанию трудолюбия, уважения к 

интеллектуальному труду, стремления к познанию. Материал учебников обогащён куль

турными и ассоциативными связями с литературой, живописью, историей, в них находят 

своё отражение знаменательные свершения и события нашей Родины. 

Учебники курса «Окружающий мир» дают возможность формировать знания о при

роде, человеке и обществе, работать над осознанием характера взаимодействия между ни

ми и на этой основе воспитывать экологическое отношение к окружающему миру. Учеб

ники расширяют представления учащихся о своем крае, природных условиях и ресурсах, 

об особенностях взаимодействия человека, природы, общества; воспитывают бережное 

отношение к природе и продуктам труда человека, задают образцы служения Отечеству, 

формируют чувство сопричастности к жизни России и гордости за свою Родину, народ и 

историю. Одной из важнейших задач курса является развитие у школьников интереса, пе

реходящего в потребность к познанию, изучению своей страны, ее прошлого и настояще

го, ее природы и общественной жизни, ее духовного и культурного величия. 

Учебники музыки и изобразительного искусства помогают решать задачи патриоти

ческого, эстетического воспитания учащихся, творческого отношения к жизни. Обучение 

строится на основе лучших культурно-исторических и национально-культурных традиций 

народов России.   

Особое место в учебно-методическом комплекте «Школа России» занимает курс 

«Основы духовно-нравственной культуры и светской этики». Данный курс способствует 

формированию у младших школьников мотивации к осознанному нравственному поведе

нию, формированию нравственных ориентаций в связи с религиозно-культурным просве

щением учащихся; созданию у них определенного запаса систематических представлений, 

эмоционально окрашенных впечатлений о нравственных идеалах народа, способствует 

развитию ценностного отношения к духовному наследию своего народа. Особое место в 

курсе уделяется знакомству с нравственными, моральными нормами и правилами, выра

ботанными обществом. В учебниках это иллюстрируется примерами из мировой и рус

ской классической литературы. Система заданий на создание ситуаций предлагает уча

щимся сделать свой нравственный выбор, проанализировать, согласовывается ли этот вы

бор с реальными делами в классе, дома.  

Вопросы и задания, содержащиеся в учебниках  УМК «Школа России», помогают 

учащимся критически оценивать собственные и чужие поступки, осознавать ценность че

ловеческой жизни, знакомиться с национальными ценностями и национальными духов

ными традициями, осознавать необходимость взаимопомощи, уважения к родителям, за

боты о младших и старших, ответственности за другого человека, осознавать значимость 

усилий каждого для благополучия и процветания Родины. Это даёт возможность педаго

гам делать духовно-нравственное содержание предметом работы с учащимися в учебном 

процессе, а также обеспечивает духовно-нравственное развитие детей в единстве урочной, 
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внеурочной и внешкольной воспитательной деятельности, в совместной педагогической 

работе школы, семьи и общественности. 

В комплекте учебников «Школа России» большое внимание уделяется проектной де

ятельности учащихся. Она выступает как основная форма организации внеурочной дея

тельности школьников. Именно во внеурочной деятельности наиболее успешно может 

быть организована среда для реализации собственных замыслов детей,  реальной самосто

ятельной деятельности учащихся и, что особенно важно, для осуществления ими мораль

но-нравственного выбора не на словах, а на деле.  

Проектная деятельность влияет на формирование личностных качеств учащихся, так 

как требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает реальное отноше

ние к делу, людям,  к результатам труда и др.  

Особое значение в реализации программы духовно-нравственного содержания имеют 

социальные проекты. Учебники предлагают детям для выбора различные социально зна

чимые проекты: спектакль для детей детского сада (детского дома), поздравление ветера

нам, праздник для родителей и многое другое.  

Примеры проектов: 

Проект «Мой родной край». Сбор краеведческого материала о прошлом края, досто

примечательностях, народах, их обычаях, животных и растениях, книгах и фильмах, по

священных родному краю. 

Практико-ориентированный, социальный проект «Помощь местным растениям и жи

вотным». Сбор информации о животных и растениях, нуждающихся в помощи. Уборка 

мусора, изготовление кормушек, организация дежурства для подкормки птиц, озеленение 

территории школы (района, округа..). 

Творческий проект «Инсценировка басни». Выбор басен, распределение ролей, изго

товление костюмов и декорации, репетиции, выступление. 

Этнокультурный проект «Фестиваль национальных спортивных игр» для первокласс

ников. Подбор материала, распределение обязанностей (ролей), организация и проведение 

спортивных игр, подготовка наград и награждение победителей. 

Проектная деятельность учащихся должна потеснить традиционные формы внеуроч

ной деятельности (классный час, экскурсия, праздник и пр.), в которых основным «держа

телем» содержания и организации мероприятия был педагог, эти же дела могут быть ор

ганизованы так, чтобы там нашлось место для самостоятельной деятельности детей.  

2) УМК «Школа 2100» 

Всё многообразие добрых дел, которые могут происходить в школе, традиционно 

разделяют на три официальных вида деятельности.  

1) Урочная деятельность – ценностные знания и опыт, приобретаемые в рамках учеб

ной деятельности. Далее в Программе этот вид деятельности обозначается как Учёба. 

Здесь осмысление ценностей («на словах») происходит при решении нравственно-

оценочных заданий по литературному чтению, окружающему миру и другим предметам, 

имеющим личностные линии развития. Проявление же ценностей «на деле» обеспечива

ется активными образовательными технологиями, требующими коллективного взаимо

действия. 

2) Внеурочная деятельность  – ценностные знания и опыт, приобретаемые учениками 

в ходе участия в специально организованных беседах, классных часах, праздниках, экс

курсиях, театральных представлениях, работе кружков и т.д. Далее в Программе этот вид 

деятельности обозначается после уроков. 

3) Внешкольная деятельность  –  начальный гражданский опыт, приобретаемый в 

процессе решения реальных общественно значимых задач или их моделей (добровольное 

сознательное участие в озеленении своего двора, создании книги памяти своего района и 

т.п.). Далее в Программе этот вид деятельности обозначается Общественные задачи. 

В начальной школе родители, как правило, готовы активно участвовать в жизни де

тей, по крайней мере, интересуются ею. Здесь важно соблюсти золотую середину: не от

гораживаться от родителей «режимом посещения школы», разумно и избирательно отно
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ситься к возможным предложениям с их стороны.  Важно, как и с учениками, начать вы

страивать с родителями партнёрские отношения – формулировать взаимные интересы, 

договариваться и реализовывать эти договоренности, так, чтобы родители захотели доб

ровольно участвовать в жизни класса, школы, чтобы они чувствовали, что школа – это не 

камера хранения и не инкубатор, а среда для жизни их детей. Эта среда в идеале должна 

быть не менее комфортной и уютной, чем семейный дом, а в ситуации с трудными семья

ми – становиться образцом правильного отношения к детям. Для этого недостаточно про

водить родительские собрания, а нужно устраивать совместные добрые дела: сообща с 

детьми и родителями готовить праздники, организовывать пространство класса, но только 

на основе добровольного участия родителей. В этих рамках вполне можно и нужно вести 

педагогическое просвещение родителей учеников – объяснять им цель и смысл нового 

развивающего подхода к образованию – обучению и воспитанию.  

ДОБРЫЕ ЧУВСТВА И МЫСЛИ (ВОСПИТАНИЕ НРАВСТВЕННОГО ЧУВСТВА, 

ЭТИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ И ГОТОВНОСТИ СОВЕРШАТЬ ДОБРЫЕ ПОСТУПКИ)  

Учёба (урочная деятельность)  

Изучение материала и выполнение учебных заданий по нравственно-оценочным ли

ниям развития в разных предметах (Слова). 

Литературное чтение (анализ и оценка поступков героев; развитие чувства прекрасно

го; развитие эмоциональной сферы ребёнка и т.д.). 

Русский язык – раскрытие воспитательного потенциала русского языка, развитие 

внимания к слову и чувства ответственности за сказанное и написанное и т.д. 

Окружающий мир («связь человека и мира», правила поведения в отношениях «чело

век –человек» и «человек – природа» и т.д.). 

Духовно-нравственная культура народов России («добро и зло», «мораль и нрав

ственность», «долг и совесть», «милосердие и справедливость» и т.д.). 

Риторика (нравственные нормы и правила общения в разных речевых ситуациях, 

культура диалога, речевой этикет). Формирование жизненной позиции личности – взаимо

связь слова и дела. 

Реализация нравственных правил поведения в учебном взаимодействии (Дела). 

Проблемный диалог (образовательная технология) – это развитие культуры общения 

в режимах мозговых штурмов, полилогов, требующих поступаться своими интересами и 

амбициями, слушать и понимать собеседника, корректно полемизировать. 

Продуктивное чтение (образовательная технология) – интерпретация текста порожда

ет нравственную оценку, важно и то, в каком стиле проходит обсуждение, насколько от

кровенно дети делятся своими взглядами, суждениями. 

Групповая форма работы, требующая помощи и поддержки товарища. 

После уроков (внеурочная деятельность) 

Знакомство с правилами нравственного поведения, обучение распознаванию плохих и 

хороших поступков, черт характера в ходе различных добрых дел (мероприятий):  

– беседы и классные часы по примерным темам (по работам:  «Что меня радует?», 

«Когда я злюсь?», «За что мне стыдно?», «Чем я горжусь?», «Я стараюсь – не лениться… 

не обманывать… не хвастаться … не завидовать» и т.д.)  (Слова); 

– просмотр и обсуждение видеофрагментов, фильмов, представляющих противоречи

вые ситуации нравственного поведения;  

– экскурсии, например, «Добро и зло на полотнах художников» и др. (Слова);   

– коллективно-творческие дела (театральные постановки, художественные выставки и 

т.п.) с примерной тематикой: «Долг и совесть в жизни людей», «Что такое «хорошо» в по

словицах моего народа» и т.п. (Слова и Дела);  

– ознакомление (по желанию детей и с согласия родителей) с деятельностью традици

онных религиозных организаций: экскурсии в места богослужения, добровольное участие 

в подготовке и проведении религиозных праздников, встречи с религиозными деятелями 

(Слова); 

– осуществление вместе с родителями творческих проектов и представление их;  
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– ролевые игры, моделирующие ситуации нравственного выбора (Дела); 

– туристические походы и другие формы совместно деятельности (в т.ч. вышепере

численные), требующие выработки и следования правилам нравственного поведения, ре

шения моральных дилемм (Дела). 

Завершение каждого (большинства) из этих событий рефлексией: «Какие новые пра

вила я узнал?»; «Чем я могу руководствовать при выборе своих поступков» и т.п. 

Общественные задачи (внешкольная деятельность)  

Посильное участие в оказании помощи другим людям:  

– подготовка праздников, концертов для людей с ограниченными возможностями; 

– строго добровольный и с согласия родителей сбор собственных небольших средств 

(например, игрушек) для помощи нуждающимся; 

– решение практических личных и коллективных задач по установлению добрых от

ношений в детских сообществах, разрешение споров, конфликтов. 

СТРАНА ГРАЖДАН (ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ)  

Учёба (урочная деятельность)  

Изучение материала и выполнение учебных заданий по нравственно-оценочным ли

ниям развития в разных предметах (Слова). 

Окружающий мир, 3–4 кл. – «современная Россия – люди и государство», «наследие 

предков в культуре и символах государства, славные и трудные страницы прошлого», 

«права и обязанности граждан, демократия», «общечеловеческие правила поведения в 

многоликом обществе, права человека и права ребёнка». 

Литературное чтение – сказки народов России и мира; произведения о России, её 

природе, людях, истории. 

Духовно-нравственная культура народов России – равенство и добрые отношения 

народов России.  

Риторика – культура диалога, взаимодействие представителей разных конфессий.   

Реализация гражданских правил поведения в учебных взаимодействиях (Дела):   

– посредством технологии оценивания опыт следования совместно выработанным 

единым для всех правилам, умение отстаивать справедливость оценивания, приходить к 

компромиссу в конфликтных ситуациях и т.п.; 

– групповая работа на разных предметах – опыт оказания взаимной помощи и под

держки, разрешения конфликтных ситуаций, общения в разных социальных ролях;  

– специфические предметные методики, требующие коллективного взаимодействия и 

под-держки товарища. Например, в математике – методика решения текстовых задач, ори

ентированная на совместную деятельность, взаимопомощь, «сложение интеллектов». 

После уроков (внеурочная деятельность) 

Знакомство с правилами, образцами гражданского поведения, обучение распознава

нию гражданских и антигражданских, антиобщественных поступков в ходе различных 

добрых дел (мероприятий):  

– беседы и классные часы по примерным темам:  «Что значит любовь к Родине?», 

«Что связывает меня с моими друзьями, моими земляками, моей страной?», «Что я могу 

сделать для своего класса, своих земляков, своих сограждан?», «Кем из наших предков я 

горжусь?», «Что делать, если я столкнулся с несправедливостью?», «Как разные народы 

могут жить в мире друг с другом» и т.д.  (Слова); 

– просмотр и обсуждение видеофрагментов, фильмов, представляющих образцы 

гражданского и примеры антигражданского поведения, в том числе противоречивые ситу

ации; 

– экскурсии и путешествия по примерной тематике: «Герои Великой Отечественной 

войны в памяти нашего края», «Патриотизм в дни мира», «Культурное наследие предков в 

музеях нашего края» и т.д. (Слова);   

– коллективно-творческие дела (театральные постановки, художественные выставки и 

т.п.) с примерной тематикой: «Письмо ветерану Великой Отечественной войны», «Моё 

Отечество», «Детский рисунок против войны» и т.п. (Слова и Дела);  
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– встречи-беседы с ветеранами войны и труда, людьми, делами которых можно гор

диться;  

– ознакомление с деятельностью этнокультурных центров разных народов России 

(Слова); 

– осуществление вместе с родителями творческих проектов национальной, граждан

ской, социальной направленности;  

– ролевые игры, моделирующие ситуации гражданского выбора, требующие выхода 

из национальных, религиозных, общественных конфликтов (Дела); 

– завершение каждого (большинства) из этих событий рефлексией: «Какие новые 

правила я узнал?», «Чем я могу руководствоваться при выборе своих поступков» и т.п. 

Общественные задачи (внешкольная деятельность)  

Участие в исследовательских экспедициях по изучению и сохранению культурных 

богатств родного края (фольклор, народные ремесла и т.п.).  

Забота о памятниках защитникам Отечества.  

Участие в работе поисковых отрядов, восстанавливающих имена погибших в годы 

Великой Отечественной войны.  

Организация для жителей своего района, села, города национально-культурных 

праздников, фестивалей, например «Богатство культур народов России».  

Участие в восстановлении памятников культуры и истории родного края.  

Участие в детско-взрослых социальных проектах: по подготовке празднования госу

дар-ственных праздников России, «Моя улица – без мусора» и т.п.   

ТРУД  ДЛЯ СЕБЯ И ДЛЯ ДРУГИХ (ВОСПИТАНИЕ ТРУДОЛЮБИЯ, ТВОРЧЕСКО

ГО ОТНОШЕНИЯ К ЖИЗНИ)  

Учёба (урочная деятельность)  

Изучение материала и выполнение учебных заданий: знакомство с разными профес

сиями, их ролью и ролью труда, творчества, учёбы в жизни людей (Слова). 

Технология – роль труда и творчества, его различные виды, обучение разным трудо

вым операциям, важность их последовательности для получения результата и т.п.  

Окружающий мир – знакомство с профессиями и ролью труда (в т.ч. труда учёных) в 

развитии общества, преобразования природы.  

Литературное чтение, изобразительное искусство, музыка – роль творческого труда 

писателей, художников, музыкантов 

Получение трудового опыта в процессе учебной работы (Дела). 

Настойчивость в исполнении учебных заданий, доведение их до конца.  

Оценивание результатов своего труда в рамках использования технологии оценива

ния.  

Творческое применение предметных знаний на практике, в том числе при реализации 

различных учебных проектов. 

Работа в группах и коллективные учебные проекты – навыки сотрудничества. 

Презентация своих учебных и творческих достижений. 

После уроков (внеурочная деятельность) 

Знакомство с правилами взаимоотношений людей в процессе труда в ходе различных 

добрых дел (мероприятий):  

– праздники-игры по теме труда: ярмарки, «Город мастеров» и т.д. (Дела); 

– экскурсии, видеопутешествия по знакомству с разными профессиями своего края и 

мира (Слова);   

– коллективно-творческие дела по подготовке трудовых праздников и т.п. (Слова и 

Дела);  

– встречи-беседы с людьми различных профессий, прославившихся своим трудом, его 

результатами;  

– ролевые игры, моделирующие экономические, производственные ситуации; 

– совместные проекты с родителями «Труд моих родных»  

Общественные задачи (внешкольная деятельность)  
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Опыт принесения практической пользы своим трудом и творчеством:  

– украшение и наведение порядка в пространстве своего дома, класса, школы, улицы; 

– расширение возможностей и навыков по самообслуживанию и устройству быта 

близких, товарищей дома, в школе, в поездках, турпоходах (приготовление пищи, уборка 

после еды, приведение в порядок одежды, простейший ремонт вещей и т.п.);  

– занятие народными промыслами;  

– работа в творческих и учебно-производственных мастерских;  

– отдельные трудовые акции, например «Мой чистый двор» (на исключительно доб

ровольной, сознательной основе);  

– краткосрочные работы (по желанию и с согласия родителей) в школьных производ

ственных фирмах и других трудовых объединениях (детских и разновозрастных); 

ЗДОРОВЬЕ (ВОСПИТАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ)  

Учёба (урочная деятельность)  

Изучение материала и выполнение учебных заданий по знакомству со здоровым обра

зом жизни и опасностями, угрожающими здоровью людей (Слова). 

Физкультура – овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками дви

гательной активности, спортивных игр, а также понимание их смысла, значения  для 

укрепления здоровья. 

Окружающий мир – устройство человеческого организма, опасности для здоровья  в 

поведении людей, питании, в отношении к природе, способы  сбережения здоровья 

Риторика – влияние слова на физическое и психологическое состояние человека 

(«словом может убить, словом может спасти»). 

Технология – правила техники безопасности. 

Получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы (Де

ла):   

– осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учёбы; 

– регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физкультуры, на 

переменах и т.п.  

– образовательные технологии, построенные на личностно ориентированных подхо

дах, партнёрстве ученика и учителя (проблемный диалог, продуктивное чтение, техноло

гия оценивания учебных успехов – правила «самооценка», «право отказа от текущей от

метки, право пересдачи контрольных работ» и т.п.), – обучение в психологически ком

фортной, не агрессивной, не стрессовой среде.  

 

После уроков (внеурочная деятельность) 

Знакомство с правилами здорового образа жизни, укрепления здоровья, взаимосвязи 

здоровья физического, психического и здоровья общества, семьи  в ходе различных доб

рых дел (мероприятий):  

– спортивные праздники, подвижные игры (в т.ч. с родителями);  

–  занятия в спортивных секциях;  

– туристические походы (развитие выносливости, интерес к физической активности); 

– классные часы, беседы, коллективно-творческие дела по примерным темам: «Вред

ные и полезные для здоровья привычки», «Человек есть то, что он ест», «Убийцы людей – 

табак, алкоголь, наркотики», «Болезни, которые порождают увлечения компьютерными 

играми, телевидением», «Можно ли словом помочь человеку (убедить в чем-то, отказаться 

от вредных привычек т.п.)?» и т.п.; 

– экскурсии, видеопутешествия по знакомству с людьми, их образом жизни, укреп

ляющим или губящим здоровье (Слова);   

– встречи-беседы с интересными людьми, ведущими активный образ жизни (путе-

шественники, любители активного отдыха), сумевшими сохранить хорошее здоровье в 

сложной ситуации (преклонный возраст, травма и т.п.), с представителями профессий, 

предъявляющих высокие требования к здоровью, со спортсменами–любителями и про

фессионалами.  
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Общественные задачи (внешкольная деятельность)  

Опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов 

окружающей среды: 

– соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь в 

этом младшим, нуждающимся в помощи; 

– составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учёбы, труда и от

дыха; 

– организация коллективных действий (семейных праздников, дружеских игр) на 

свежем воздухе, на природе;  

– отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать экологиче

ски безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих близких;   

– противодействие (в пределах своих возможностей) курению в общественных ме

стах, пьянству, наркомании. 

ПРИРОДА (ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ) 

Учёба (урочная деятельность)  

Изучение материала и выполнение учебных заданий по изучению правил взаимоот

ношений человека и природы, экологических правил (Слова). 

Окружающий мир – взаимосвязи живой и неживой природы, природы и хозяйства че

ловека, экологические проблемы и пути их решения, правила экологической этики в от

ношениях человека и природы. 

Литературное чтение – опыт бережного отношения к природе разных народов, отра

жённый в литературных произведениях.  

Получение опыта бережного отношения к природе в процессе учебной работы (Дела):   

– сбережение природных ресурсов в ходе учебного процесса: выключение ненужного 

электроосвещения, экономное расходование воды, упаковочных материалов, бумаги и т.п.  

После уроков (внеурочная деятельность) 

Знакомство с правилами бережного отношения к природе в ходе различных добрых 

дел (мероприятий):  

– экскурсии в краеведческие и биологические музеи, парки, заповедники, видеопуте

шествия, туристические походы, знакомящие с богатствами и красотой природы родного 

края, страны, мира (Слова);   

– классные часы, беседы по примерным темам: «Как помочь природе убрать наш му

сор?», «Выезд на пикник – праздник для человека и беда для природы?»  и т.п.;  

– встречи-беседы с учеными, изучающими природу, воздействие человека на неё; 

– ролевые игры, моделирующие природоохранные мероприятия; 

– проекты по изучению природы родного края, его богатств и способов их сбереже

ния.  

Общественные задачи (внешкольная деятельность)  

Опыт практической заботы о сохранении чистоты природы: 

– каждодневная сортировка бытового мусора для облегчения его переработки;  

– забота (в т.ч. вместе с родителями) о живых существах – домашних и в дикой при

роде;  

– участие в посильных экологических акциях на школьном дворе, на улицах, в местах 

отдыха людей на природе: посадка растений, очистка территории от мусора, подкормка 

птиц и т.п.; 

– участие в работе экологических организаций, в отдельных проектах – экологические 

патрули, работа лесничеств и т.п.;  

– создание текстов (объявления, рекламы, инструкции и пр.) на тему «Бережное от

ношение к природе».  

КРАСОТА (ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ)  

Учёба (урочная деятельность)  
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Изучение материала и выполнение учебных заданий, направленных на приобщение к 

искусству, красоте, художественным ценностям в жизни народов, России, всего мира 

(Слова). 

Изобразительное искусство и Музыка – приобщение к законам изобразительного и 

музыкального искусства; опыт творческой деятельности. 

Литературное чтение – приобщение к литературе как к  искусству слова, опыт созда

ния письменных творческих работ. 

Технология – приобщение к художественному труду; осознание красоты и гармонии 

изделий народных промыслов; опыт творческой деятельности. 

Риторика – красота слова звучащего (коммуникативные  и этические качества речи: 

«так говорить некрасиво, плохо, неприлично, нельзя»), гармония слова и дела, красота 

слова и  внутренний мир человека. 

Театр (учебный курс) – красота сценического действия. 

Получение опыта восприятия искусства и художественного творчества в процессе 

учебной работы (Дела):   

– исполнение творческих заданий по разным предметам с целью самовыражения, сня

тия стресса, а не для «первых мест на выставках»;  

– оценка результатов выполнения учебного задания не только с позиции соответствия 

цели, но и с позиции красоты решения, процесса исполнения задания. 

После уроков (внеурочная деятельность) 

Знакомство с художественными идеалами, ценностями в ходе различных добрых дел 

(мероприятий):  

– игры «Красота вокруг нас!», «Красота в привычном» (погода, дома и т.п.); 

– посещение театральных представлений, концертов, фестивалей; экскурсии, прогул

ки, путешествия по знакомству с красотой памятников культуры и природы (художе

ственные музеи, архитектурные и парковые ансамбли, художественные производства и 

т.п.) с рефлексией по примерным темам: «Что прекрасного ты увидел?; «В каких худо

жест-венных образах отразилась красота?» (Слова);  

– классные часы, беседы по примерным темам: «Красота в жизни людей», «Как мы 

отличаем красивое от безобразного?», «Что такое некрасивый поступок?», «Создание и 

разрушение красоты – словом, жестом, действием», «Как сказать правильно?», «Красота 

родного языка»;  

– занятия в творческих кружках – опыт самореализации в художественном творче

стве;  

– встречи-беседы с людьми творческих профессий; 

– участие вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного 

творчества, музыкальных вечеров. 

Общественные задачи (внешкольная деятельность)  

Опыт реализации идеалов красоты в значимой для людей деятельности:  

– участие в художественном оформлении помещений, зданий; 

– участие в шефстве класса, школы над памятниками культуры; 

– опыт следования идеалам красоты, выражения своего душевного состояния при вы

боре поступков, жестов, слов, одежды в соответствии с различными житейскими ситуаци

ями. 

ДОБРЫЕ ЧУВСТВА,  МЫСЛИ  И  ПОСТУПКИ (ВОСПИТАНИЕ НРАВСТВЕННЫХ 

ЧУВСТВ И ЭТИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ)  

Слова  

– знание главных нравственных правил, норм; 

– представления о базовых российских ценностях – идеях и правилах, объединяющих 

людей разных поколений, народов, общественных групп и убеждений в единую «россий

скую нацию»; 

– умение отделять оценку поступка от оценки человека; 

– различение хороших и плохих поступков; 
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– умение разумно управлять собственной речью в многообразных ситуациях обще

ния, соблюдая принцип эффективного общения (установка на взаимодействие, взаимо-

понимание, доброжелательное отношение к собеседнику); 

– отрицательная оценка  плохих поступков: грубости, несправедливости, предатель

ства и т.п. (в книгах, кино, играх, жизненных ситуациях и т.д.). 

Дела  

– избегание плохих поступков, капризов; 

– признание собственных плохих поступков; 

– осуществление чего-то полезного для своей семьи, самых близких людей, в том 

числе – отказ ради них от каких-то собственных желаний; 

– защита (в пределах своих возможностей) собственной чести и достоинства, своих 

друзей и близких; 

– препятствование (в пределах своих возможностей) проявлению несправедливости, 

нечестности;  

– уважительное отношение (в действиях) к старшим, к традициям семьи, школы и 

общества, к чести и достоинству других людей;  

– добровольная помощь, забота и поддержка по отношению к младшим, к людям, по

павшим в трудную ситуацию, ко всему живому; 

– следование правилам вежливого, приличного поведения («волшебные слова», пра

вила этикета) в школе и общественных местах. 

СТРАНА ГРАЖДАН (ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ, ПАТРИОТИЗМА, 

УВАЖЕНИЯ К ПРАВАМ И ОБЯЗАННОСТЯМ)  

Слова  

– элементарные знания о законах и правилах общественной жизни, о государственном 

устройстве России, о правах и обязанностях граждан, об их самостоятельных объединени

ях (гражданском обществе);   

– знание важнейших вех истории России, своего народа, представления об общей 

судьбе народов единой страны, о тех людях или событиях, которыми может гордиться 

каждый гражданин России; 

– знание о свободе совести, о взглядах на религиозные идеалы (вера, мировоззрение) 

традиционных российских религий и светской культуры; 

– знание о необходимости мирного сотрудничества народов и государств ради разви

тия всего человечества; 

– отрицательная оценка нарушения порядка (в классе, на улице, в обществе в целом), 

несоблюдения обязанностей, оскорбления людей другой национальности, религии, убеж-

дений, расы, нарушения равноправия, терпимое отношение к гражданам другой нацио-

нальности;    

– отрицательная оценка насилия как способа решения конфликтов между людьми, 

народами, государствами.  

Дела  

– осуществление чего-то полезного для «своих» – друзей, одноклассников, земляков, 

граждан своей страны (даже вопреки своим личным интересам и желаниям);  

– участие в принятии и исполнении коллективных решений, управляющих жизнью 

класса, школы (самоуправление); 

– умение отвечать за свои проступки (принятие наказания, в т.ч. самооценка проступ

ков, «самонаказание»);  

– препятствование (в пределах своих возможностей) нарушению порядка, закона, не

соблюдению обязанностей, нарушению равноправия; 

– избегание насилия, препятствование его проявлениям; 

– недопущение (в пределах своих возможностей) оскорбления, высмеивания людей 

другой национальности, религии, убеждений, расы; 

– умение вести корректный, доброжелательный  разговор с человеком других взгля

дов, религиозных убеждений, национальности;  
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– проявление уважения (в действиях) к государственным символам России, памятни

кам истории и культуры, религии разных народов России и мира;  

– добровольное заинтересованное участие в общественной жизни за пределами шко

лы (например, празднование государственных праздников); 

– самостоятельное  и добровольное проявление уважения и заботы по отношению к 

защитникам Родины, ветеранам.    

ТРУД  ДЛЯ СЕБЯ И ДЛЯ ДРУГИХ (ВОСПИТАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗ

НИ) 

Слова  

– знание о важной роли в современной жизни разных профессий, науки, знаний и об

разования; 

– понимание особой роли творчества в жизни людей; 

– отрицательная оценка лени и небрежности. 

Дела  

–  уважение в действии к результатам труда других людей;  

– стремление и умение делать что-то полезное (вещи, услуги) своими руками;  

– умение работать в коллективе, в т.ч. над проектами; 

– стремление найти истину в решении учебных и жизненных задач; 

– стремление к творческому, нестандартному выполнению работы; 

– выражение своей личности в разных видах творчества, полезной другим людям дея

тельности;  

– проявление настойчивости в работе – доведение начатого дела до конца (в т.ч. в вы

полнении учебных заданий); 

– соблюдение порядка на рабочем месте. 

ЗДОРОВЬЕ ТЕЛА И ДУХА (ВОСПИТАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ)  

Слова  

– знание о  ценности своего здоровья и здоровья других людей для самореализации 

каждой личности, и  о том вреде, который можно нанести здоровью различными действи

ями; 

– знание о взаимозависимости здоровья физического и нравственного, здоровья чело

века и среды, его окружающей; 

– знание о важности спорта и физкультуры для сохранения и укрепления здоровья;  

–  знание о положительном влиянии незагрязнённой природы на здоровье;  

– знание о возможном вреде для здоровья компьютерных игр, телевидения, рекламы и 

т.п.; 

– отрицательная оценка неподвижного образа жизни, нарушения гигиены; 

– понимание влияния слова на физическое состояние, настроение человека. 

Дела  

– соблюдение правил гигиены и здорового режима дня; 

– подвижный образ жизни (прогулки, подвижные игры, соревнования, занятие спор

том и т.п.).  

ПРИРОДА – НАШ ДОМ! (ВОСПИТАНИЕ БЕРЕЖНОГО ОТНОШЕНИЯ К ПРИРО

ДЕ И ЖИЗНИ) 

Слова 

– начальные знания о роли жизни в природе, её развитии (эволюции);  

– начальные знания о взаимосвязи живой и неживой природы, о том вреде, который 

наносит ей современное хозяйство человека, о нормах экологической этики;  

– знание о богатствах и некоторых памятниках природы родного края, России, плане

ты Земля; 

– отрицательная оценка (на основе норм экологической этики) действий,  разрушаю

щих природу; 

– умение с помощью слова убедить другого бережно относиться к природе.   

Дела  



108 

 

– самостоятельное заинтересованное изучение явлений природы, форм жизни, роли 

человека; 

– бережное, заботливое отношение к растениям и животным;  

– добровольные природоохранные действия (уборка мусора после пикника, распреде

ление мусора по контейнерам для переработки, экономия воды и электричества и т.д.);  

– добровольное участие в экологических проектах (озеленение школьного участка, 

очистка территории и т.п.). 

 

КРАСОТА СПАСЁТ МИР!  (ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВА ПРЕКРАСНОГО)  

Слова:  

– представление о красоте души и тела человека, о гармонии в природе и творениях 

человека; 

– умение видеть и чувствовать красоту природы, творчества, поступков людей (эсте

тический идеал); 

– начальные представления о выдающихся художественных ценностях культуры Рос

сии и мира; 

– проявление эмоциональных переживаний при восприятии произведений искусства, 

фольклора и т.п.;  

– различение «красивого», «гармоничного» и «безобразного», «пошлого»; 

– отрицание некрасивых поступков (в т.ч. речевых поступков, жестов), неряшливости, 

знание норм речевого этикета. 

Дела: 

– самостоятельное заинтересованное обращение к произведениям искусства (чтение 

литературы, посещение концертов, спектаклей, музеев);  

– реализация себя в художественном творчестве;  

– украшение пространства своей жизни – дома, класса, школы, улицы;  

– соблюдение правил этикета,  поддержание опрятного внешнего вида. 

3. Условия реализации программы 

духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

Создание среды, благоприятствующей духовно-нравственному воспитанию и разви

тию учащихся, является важнейшей задачей деятельности школы.  

1. В школе организованы подпространства: актовый зал для проведения школьных 

праздников, рекреации для игр на переменах, спортивные залы для соревнований и заня

тий спортивных кружков, 1 стадиона и 2 кортов, хорового кабинета, танцевального зала, 3 

компьютерных кабинета, кабинеты для кружков,  позволяющие учащимся:  

— изучать символы российской государственности и символы родного края; общена

циональные, муниципальные и школьные праздники; историю, культурные традиции, до

стижения учащихся и педагогов школы; связи школы с социальными партнерами; 

— осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагога

ми; эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в архитектурном и предмет

ном пространстве школы; ценности здорового образа жизни.  

2. В МАОУ СОШ № 208 реализуются следующие проекты: 

«Этих дней не смолкнет слава…» – проект предполагает организацию различных оч

ных и заочных экскурсий, проведение викторин и конкурсов: песни, сочинений, чтецов  

содержательно взаимосвязанных с духовно-нравственным, патриотическим воспитанием 

учащихся. 

«Лидер» – проект предполагает анкетирование и тренинги 

на выявление и развитие лидерских качеств. 

«Фабрика звёзд» - проект предполагает организацию досуговой деятельности уча

щихся и социальной адаптации учащихся. 

«Зимний калейдоскоп» -  проект предполагает укрепление и сохранение народных 

традиций Урала. 
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 3. Создание социально открытого пространства, когда педагоги, сотрудники шко

лы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и нравственных ценностей, поло

женных в основание данной программы, стремясь к их реализации в практической жизне

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 ребенка; 

— в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 

учащихся; 

— в специальных событиях, спроектированных с  учётом определенной ценности и 

смысла; 

— в личном  примере педагогов ученикам.  

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и 

воспитания  личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся 

осуществляется на основе:  

— нравственного примера педагога; 

— социально-педагогического партнёрства; 

— индивидуально-личностного развития ребёнка; 

— интегративности программ духовно-нравственного воспитания; 

— социальной востребованности воспитания. 

Для организации такого пространства согласовываются усилия всех социальных 

субъектов-участников воспитания: педагогического коллектива, семьи, органа школьного 

самоуправления «ШОК», театров и музеев города, Дома детского творчества железнодо

рожного района, экологического центра «Рифей», психолого-педагогического центра 

«Диалог», районного клуба «Ветеран», что находит своё отражение в правилах внутренне

го распорядка школы, решениях общешкольных собраний, в целевых программах. 

Огромная роль в нравственном становлении личности младшего школьника принад

лежит учителю, который, являясь образцом для учеников,  должен «нести на себе» нрав

ственные нормы  отношения к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам. Пе

дагог должен уметь организовывать учебные ситуации для решения проблем духовно-

нравственного характера и связывать их с реальными жизненными и социальными ситуа

циями; уметь проектировать дела и мероприятия, в которых будет происходить присвое

ние культурных образцов и самоопределение учащихся.  

4. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию и воспитанию учащихся 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является 

организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся в следующих направлениях: 

— повышение педагогической культуры родителей  (законных представителей) уча

щихся путем проведения Дней открытых дверей, Дня школы, посещение родительского 

всеобуча в центре «Диалог» и приглашение специалистов этого центра на родительские 

собрания, проведение тематических родительских собраний 

— совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей 

путем организации совместных мероприятий, праздников, акций: День Знаний, туристи

ческий слёт старшеклассников, День первоклассника, праздник Букваря, День самоуправ

ления, День рекламы нашей школы, ночные сборы актива, интеллектуальные игры и ма

рафоны, выставки фотографий, танцевальные и песенные конкурсы, Новый год и рожде

ственские посиделки, Весёлые старты, военизированная игра «Зарница», игра «А, ну-ка, 

парни» совместно с солдатами в\ч № 61 207, Масленица, отчётные концерты для родите

лей, концерты для ветеранов ВОВ и тыла (3 раза в год), День пожилого человека, защита 

проектов: «Будущее за нами», «Главное - здоровье», «Фантазии класса», «Классная мама», 

конкурсы рисунков  (ежемесячно), проведение акций: «Ветеран живёт рядом», «вредные 
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привычки» (1 раз в месяц), театрализованные постановки кружка «Альтернатива», вы

ступление агитбригады по ПДД и ППБ (1 раз в четверть), выставки творческих работ (4 

раза в год),сбор макулатуры (4 раза в год). 

— расширение партнёрских взаимоотношений с родителями путем проведение сов

местных школьных праздников и акций. 

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

сентябрь (День знаний, День здоровья); 

октябрь (Посвящение в первоклассники, День пожилого человека, День самоуправле

ния); 

ноябрь (Ночные сборы актива, День матери, интеллектуальные игры, акция «По

здравь маму»); 

декабрь (Новый год); 

январь (акция «Сделай мир добрее», День подарков просто так); 

февраль (День защитника Отечества, Масленица); 

март (Маленькая Мисс школы, праздник «Вместе дружная семья» 

апрель ( Выставка пасхальных яиц, игра «Звёздный экипаж», Неделя детской книги); 

май (Конкурсы: Лучший класс, Классная мам, акция «Ветеран живёт рядом»); 

Фестивали: Наши лидеры, Необычные виды спорта, Творчество 

Агитбригады по ПДД, ППБ 

Фотоконкурсы ( 4 раза в год) 

5. Ожидаемые результаты духовно-нравственного 

развития и воспитания учащихся 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и воспита

ния обучающихся на ступени 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 о России как государстве и социальной структуре 

российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, о традициях и 

культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотиче

ского долга; 

— первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, националь

ной истории и культуры; 

— опыт ролевого взаимодействия, социальной и межкультурной коммуникации; 

— начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьяни

на, товарища. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

— начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведе

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

носами, носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

— нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и млад

шими 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 об

ществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и по

ступков других людей; 

— уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, за

ботливое отношение к младшим; 
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— знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отноше

ние к ним. 

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

— ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достиже

ниям 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 лич

ностно значимой деятельности; 

— потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наибо

лее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

— мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практи

ческой, общественно полезной деятельности. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

— ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих лю

дей; 

— элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственно

го, социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности 

в сохранении здоровья человека; 

— первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

— первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

— знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекла

мы 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 приш

кольном 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 отече

ственной культуры; 

— первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этно

культурных традиций, фольклора народов России; 

— первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объ

ектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому се

бе; 

— первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельно

сти, формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

— мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 
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Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся оце

ниваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами являются: 

экспертные суждения (родителей, партнёров школы); анонимные анкеты, позволяющие  

анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности;  различные тестовые инстру

менты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения  детей.   

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений вы

пускников начальной школы, относятся: 

ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-

личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические пред

почтения и др.); 

характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 

индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и 

т.п.). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в 

тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

2.4.Программа формирования экологической культуры, здорового и без-

опасного образа жизни. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся — это комплексная программа формирования знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья как одной из ценностных составляющих, способ

ствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируе

мых результатов освоения образовательной программы начального общего образования. 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни при получе

нии начального общего образования сформирована с учётом реального состояния здоро

вья детей и факторов риска,  имеющих место в МАОУ СОШ №208 . 

Цель программы: обеспечить  системный подход к созданию здоровьесберегающей 

среды, способствующей формированию личностных ориентиров и норм поведения, обес

печивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья младших 

школьников, способствующей познавательному и эмоциональному развитию детей, до

стижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Задачи программы: 

пробуждать в детях желание заботиться о своем здоровье (формировать заинтересо

ванное отношение к собственному здоровью); 

формировать установки на использование здорового питания; 

развивать потребности в занятиях физической культурой и спортом; (использование 

оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, психологических 

и иных особенностей), 

научить следовать  рекомендуемому врачами режиму дня; 

формировать знания о негативных факторах риска здоровью (сниженная двигательная 

активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные веще

ства, инфекционные заболевания); 

формировать потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым во

просам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья; 

развивать готовность самостоятельно поддерживать своё здоровье на основе исполь

зования навыков личной гигиены, становления навыков противостояния вредным при

вычкам. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни содержит: 
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Характеристику контингента учащихся с позиции реального состояния здоровья де

тей и факторов риска,  имеющих  место в МАОУ СОШ №208. 

Создание здоровьесберегающей среды. 

Реализация возможностей используемых УМК в образовательном процессе. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы. 

Реализация дополнительных образовательных программ. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями учащихся). 

Оценка эффективности реализации программы. 

1. Характеристика состояния здоровья контингента учащихся и факторы риска 

За последние пять лет в школе просматривается отчетливая тенденция к снижению 

качества здоровья учащихся. Так, в 2006 году в первые классы поступило здоровыми (с I 

группой здоровья) 20% детей, с хроническими заболеваниями (с III группой) — 11,5%; 

в 2008 году те же данные составили 18,7% и 16,5%, а в 2010 году — 18% и 27% соответ

ственно.  

Учитывая тревожную тенденцию к снижению качества здоровья обучающихся, 

в течение последних трех лет в школе проводится целенаправленная работа, ориентиро-

ванная на решение проблемы. В связи с этим с декабря 2008 года МАОУ СОШ №208 яв

ляется городской инновационной площадкой  «Безопасная здоровьесберегающая образо

вательная среда». Учащиеся начальной школы активно посещают спортивные секции в 

школе и вне школы, участвуют во всех оздоровительных  мероприятиях. И как результат, 

школа занимает первое место в районе по результатам спортивных соревнований. По го

родской программе «Профилактика заболеваемости среди школьников» 100% учащихся 

начальных классов охвачено  горячим питанием 

Образовательное пространство школы – это динамическая совокупность различных 

воспитательных и обучающих сред, во взаимодействии с которыми развивается, социали

зируется и воспитывается личность. 

2. Создание здоровьесберегающей среды в МАОУ СОШ №208 

2.1. В школе создана материально-техническая база, обеспечивающая оптимальные 

условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся: 

- 2 спортивных зала 

- 3спортивные площадки 

- танцевальный зал 

- кабинет врача 

- кабинет педагога-психолога 

- школьная столовая на 200 мест 

-учебные кабинеты –  11 

- игровые зоны 

Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нор

мам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  

Школьная столовая позволяет организовывать горячие завтраки и обеды в урочное 

время, работает буфет.  

В школе работают оснащенные спортивные залы, имеются спортивные площадки, 

оборудованные  необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём. 

В школе работает медицинский кабинет, оборудованный новой мебелью. 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств (3 компьютерных класса, 

в которых учащиеся начальных классов занимаются  в соответствии с Сан ПиН). 

2.2. Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструкту

ры в школе поддерживает квалифицированный состав специалистов:  

- 3 учителя ФК 

- 2 тренера-преподавателя 

- 2 медицинских работника (врач и медсестра) 

- психолог 
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2.3. В школе действует расписание, полностью соответствующее СанПиН, 2.4.2.2821-

10 «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного процесса». Сохранение 

и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их деятельности 

достигается благодаря систематической работе педагогического коллектива над вопроса

ми повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального напряже

ния и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального чередова

ния труда и отдыха.  

Организация образовательных отношений строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домаш

них заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

2.4. Для координации деятельности педагогического коллектива, обучающихся, роди

телей по Программе формирования культуры здорового и безопасного образа жизни в 

школе создана рабочая группа, в состав которой входят администрация, учителя ФК,  учи

теля начальных классов, психолог, медицинский работник, представители  родительского 

совета, старшеклассники. 

2.5. Здоровьесберегающее  пространство школы органично дополняется сетевым вза

имодействием: МУ ГДКБ №16, Центр психологической поддержки «Диалог», бассейн 

«Динамо», МОУ ДОД «Дворец молодежи», ГИБДД. 

3. Реализация возможностей используемых УМК  

в образовательных отношениях 

1) Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни сред

ствами урочной деятельности может быть реализована с помощью УМК «Школа России» 

, «Школа 2100» и «Перспективная начальная школа»  . 

Учебно-методические комплекты способствует созданию здоровосберегающей среды 

обучения; формирует установку школьников на безопасный, здоровый образ жизни.  

3.1. Учебники разработаны с учётом психологических и возрастных особенностей 

младших школьников, на основе принципа вариативности, благодаря этому закладывается 

возможность обучения детей с разным уровнем развития, возможность выстраивания 

дифференцированной работы, индивидуальных программ обучения, в том числе для так 

называемых правополушарных детей. Система заданий комплекта предоставляет учащим

ся реализовывать право на выбор, на ошибку, на помощь, на успех, тем самым способ

ствуя созданию психологического комфорта при обучении. 

Создание ситуаций выбора, разноуровневые задания позволяют каждому учащемуся 

обучаться на максимально посильном для него уровне, реализовать свои интересы и 

склонности, снимают излишнее эмоциональное и интеллектуальное напряжение, способ

ствуют формированию положительных внутренних мотивов учения. 

3.2. УМК «Школа России», «Школа 2100» и «Перспективная начальная школа» фор

мирует установку школьников на безопасный, здоровый образ жизни. Содержание учеб

ников имеет культурологический, этический и личностно ориентированный характер и 

обеспечивает возможность понимания учащимися начальных классов основных правил 

поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и нравственных норм. 

Достижению личностных результатов способствует тесная связь изучаемого материала с 

повседневной жизнью ребенка. Учебники ориентируют педагога на обсуждение с детьми  

проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного физического, 

психологического, нравственного и  духовного здоровья. Каждый из учебных предметов 

вносит свой вклад в решение этой задачи. 

Учебники курса «Русский язык» содержат задания, мотивирующие учащихся на здо

ровый образ жизни. Ряд заданий акцентируют внимание на физическом здоровье. Они 

даются на материале пословиц, текстов о спорте, занятиях физической культурой, режиме 

дня. (Например, составь устный рассказ о своём режиме дня; придумай упражнения для 

утренней зарядки и разучи их с друзьями; составь письменный рассказ о  своих занятиях 

спортом и т.д.)  При выполнении  заданий на уроках русского языка учащиеся обсуждают 

вопросы соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и зимой.  
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Учебники  русского языка несут особое отношение к слову, к языку своего народа, 

его колориту и мудрости, духовно-нравственному содержанию. Задания помогают детям 

осваивать этикетные формы обращения и поведения. Обучение вежливому обращению, 

решению коммуникативных задач (в том числе отказ, просьба) способствует бескон

фликтному выходу из ситуаций,  нацеливает учащихся на выстраивание добрых отноше

ний  с людьми, на сохранение нравственного и психологического здоровья. 

Учебники «Литературное чтение» содержат литературные тексты мастеров художе

ственного слова, детских писателей, фольклорные произведения народов России, работая 

с которыми дети постигают простые и вечные истины добра, сострадания, сочувствия, 

любви к другим людям, к Родине. В процессе взаимодействия учащихся с художествен

ными произведениями, которому помогают вопросы и задания, происходит не только ин

теллектуальное познание, но и самопознание, переосмысление читательских переживаний 

и перенос нравственных открытий в жизненный опыт. Возможность выбора заданий для 

реализации творческих способностей учащихся способствует созданию комфортной атмо

сферы и сохранению психологического здоровья учащихся. (Например: «Если захочешь, 

можешь нарисовать иллюстрации к произведению», «Сочини рассказ. Запиши его или 

нарисуй иллюстрации к нему», ««Выучи стихотворение, которое тебе понравилось» и др.) 

В курсе «Окружающий мир» выделяется раздел «Человек», где рассматриваются раз

личные аспекты здоровья человека: «Человеку важно быть здоровым», «Основные усло

вия здорового образа жизни», «Правила личной гигиены», «Эмоциональное состояние че

ловека» и т.д. Особую актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой без

опасного поведения ребенка в природном и социальном окружении (например, темы: 

«Основные правила безопасного поведения на улице», «Отдых в семье», «Основные пра

вила безопасного поведения дома», «Этика и культура поведения в обществе» и т.д.). Зна

комство с организмом человека и функционированием основных систем органов позволя

ет акцентировать внимание учащихся на факторах, создающих угрозу здоровью (солнеч

ные ожоги, курение, шум), вопросах личной гигиены и способах поддержания и укрепле

ния здоровья (темы «Как нужно купаться и загорать», «Осанка и здоровье», «Как укрепить 

сердце», «Береги органы дыхания» «Береги зубы», и др.).   

 Курс «Математика» включает адаптационный период, обеспечивающий условия для 

развития каждого первоклассника. В учебнике для 1 класса этот период представлен си

стемой развивающих заданий: часть заданий ориентирована на учащихся, плохо подго

товленных к школе, часть заданий предназначена для сильных учащихся. Адаптационный 

период дает учителю возможность выстроить индивидуальные траектории развития пер

воклассников с учетом их подготовки и особенностей развития, выровнять уровень до

школьной подготовки учащихся и подготовить их к дальнейшему обучению, интенсивной 

учебной нагрузке. 

Принцип вариативности и возможности выбора заданий активно используется на 

протяжении всего курса и обеспечивает дифференцированный подход в обучении, что 

позволяет каждому учащемуся обучаться на уровне, соответствующим его способностям, 

особенностям развития и склонностям. 

Ряд заданий по математике задает образцы здорового образа жизни и имеет приклад

ной характер (например, подготовься к походу, что возьмёшь, сколько будет весить твой 

рюкзак; составь диаграмму своего распорядка дня; выбери безопасный маршрут и рассчи

тай его и др.)  

В курсе «Английский язык» широко представлены задания, направленные на воспи

тание ценностного отношения к своему здоровью, здоровью близких и окружающих лю

дей, на развитие интереса к прогулкам на природе, на воспитание толерантного отноше

ния к другим народам и культурным традициям. 

В курсе «Технология» формируются первоначальные представления о созидательном 

и нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важно

сти правильного выбора профессии; навыки самообслуживания; первоначальные навыки 

совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и 



116 

 

организации. На уроках технологии особое значение уделяется освоению учащимися пра

вил безопасной работы с инструментами и приспособлениями.  

Учебники музыки и изобразительного искусства помогают решать задачи духовно-

нравственного здоровья учащихся, творческого отношения к жизни. Обучение строится на 

основе лучших культурно-исторических и национально-культурных традиций народов 

России.   

Курс «Основы религиозной культуры и светской этики» способствует формированию 

у младших школьников мотивации к осознанному нравственному поведению, формирова

нию нравственных ориентаций в связи с религиозно-культурным просвещением учащих

ся; способствует развитию ценностного отношения к духовному наследию своего народа. 

Особое место в курсе уделяется знакомству с нравственными, моральными нормами и 

правилами, выработанными обществом. В учебниках это иллюстрируется примерами из 

мировой и русской классической литературы. Система заданий на создание ситуаций 

предлагает учащимся сделать свой нравственный выбор, проанализировать согласовыва

ется ли этот выбор с реальными делами в классе и дома.  

В курсе «Физическая культура» весь материал учебников способствует выработке 

установки на безопасный, здоровый образ жизни. Особое внимание уделяется освоению и 

соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приёма пищи и питательных ве

ществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.  

Вопросы и задания  УМК помогают учащимся критически оценивать собственные и 

чужие поступки, осознавать ценность человеческой жизни, знакомиться с национальными 

ценностями и национальными духовными традициями, осознавать необходимость взаи

мопомощи, уважения к родителям, заботы о младших и старших, ответственности за дру

гого человека, осознавать значимость усилий каждого для благополучия и процветания 

Родины. Учебно-методические комплекты дают возможность пропагандировать здоровый 

образ жизни и нацеливать учащихся на укрепление собственного физического, психоло

гического, нравственного и  духовного здоровья.  

Особое значение в реализации программы «Формирование культуры здорового и без

опасного образа жизни» имеют социальные проекты. Проектная деятельность учащихся 

выступает как основная форма организации внеурочной деятельности школьников. Имен

но во внеурочной деятельности наиболее успешно может быть организована среда для ре

альной самостоятельной деятельности учащихся, в которой только и может происходить 

самоопределение, осуществляться морально-нравственный выбор не на словах, а на деле.  

Проектная деятельность влияет на формирование личностных результатов  учащихся, 

так как требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает реальное отно

шение к делу, людям,  к результатам труда и др.  

Учебники предлагают детям для выбора различные социально значимые проекты: 

спектакль для детей детского сада (детского дома), поздравление ветеранам, праздник для 

родителей и многое другое.  

4. Организация физкультурно-оздоровительной работы  

Физкультурно-оздоровительная работа в школе направлена на обеспечение рацио

нальной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического раз

вития и двигательной подготовленности обучающихся, повышение адаптивных возмож

ностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование 

культуры здоровья. Система физкультурно-оздоровительной работы школы включает: 

— проведение уроков физической культуры – 3 часа в неделю; 

—организацию занятий по лечебной физкультуре при МУ ГДКБ №16; 

— организацию динамических перемен; 

—организацию физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной раз

грузке и повышению двигательной активности; 

— организацию работы спортивных секций – волейбол, гандбол, каратэ, туризм; 

— регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий:  

«Дни здоровья» – 1 раз в четверть; 
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«Весёлые старты» – 1 раз в четверть;  

соревнования по футболу,  шахматам, лыжам, конькам, «Снайпер» - 1 раз в год; 

праздник «Папа, мама и я – спортивная семья»  - 2 раза в год; 

кросс «Золотая осень», «Кросс наций», «Лыжня России» 

5. Работа с родителями (законными представителями учащихся) по программе «Фор

мирование культуры здорового и безопасного образа жизни».  

Школа стремиться привлечь родителей (законных представителей) к вопросам фор

мирования культуры здорового и безопасного образа жизни.   

1. Ведётся просветительская работа: 

— Лекции специалистов (психолог, врач, ГИБДД); 

— Уроки духовно-нравственного содержания для родителей (проводит учитель по 

материалам учебников); 

— Круглые столы, посвящённые проблемам охраны и укрепления здоровья детей; 

—Родительские собрания (примерные темы «Значение ФК для полноценного разви

тия личности», «Режим дня школьника», «Здоровое питание для детей младшего школь

ного возраста» и т.д. ) 

2. Проводятся дела с активным привлечением родителей (законных представителей) к 

совместной работе: 

«День здоровья» (родители помогают организовать поход, различные соревнования и 

активно участвуют в них); 

«Весёлые старты» (кроме команд детей, выступает команда родителей и учителей); 

«Папа, мама, я — спортивная семья» (соревнуются семейные команды); 

выставка творческих работ (наряду с работами детей, представлены работы родите

лей); 

Исследовательские проекты по проблемам здорового образа жизни.  

7. Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

учащихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников 

начальной школы, однако оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых 

ведущими методами являются: экспертные суждения (родителей, партнёров школы); ано

нимные анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности;  

различные тестовые инструменты, созданные с учётом возраста; самооценочные суждения  

детей.   

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

личностные результаты обучения: 

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

- элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного, 

социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в 

сохранении здоровья человека; 

- первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

- первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека. 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в 

тесном сотрудничестве с семьей ученика.  

Выполнение мероприятий программы позволит: 

сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье; 

научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе 

её использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 
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сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структу

ре, полезных продуктах; 

сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы 

и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать 

и контролировать свой режим дня; 

дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные за

болевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимо

стей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влия

нии на здоровье; 

дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, 

в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия 

в азартных играх; 

обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья 

и здорового образа жизни; 

сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым во

просам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

К показателям достижения цели и задач программы могут быть отнесены: 

Улучшение здоровья обучающихся, снижение количества детей с хроническими за

болеваниями; 

Увеличение количества детей  с основной группой здоровья; 

Повышение мотивации к обучению, рост процента качества знаний; 

Использование в образовательном процессе  элективных курсов, направленных 

на повышение уровня знаний  по здоровьесбережению, имеющих прикладной характер 

Повышение количественных показателей обучающихся, посещающих занятия 

в спортивных секциях и оздоровительных  группах 

Уменьшение количества детей «группы риска» по употреблению психоактивных ве

ществ; 

Уменьшение количества обучающихся, совершивших правонарушения. 

Повышение уровня социальной адаптации обучающихся 

Формы представления результатов программы: 

Ежегодные аналитические отчеты о ходе реализации программы 

Методические разработки  по проблемам здоровьесбережения 

и здоровьеформирования 

Материалы СМИ школы по проблемам формирования и функционирования  здоро

вьесберегающей образовательной среды 

Материалы научно-практических семинаров и конференций, проводимых на базе 

школы. 

2.5.Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями Стандарта направ

лена на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья в освоении ОП НОО, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) - это дети, состояние здоровья 

которых препятствует освоению образовательных программ общего образования вне спе

циальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в воз

расте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие 

временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии и 

нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. 
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Дети с ограниченными возможностями здоровья могут иметь разные по характеру и 

степени выраженности нарушения в физическом и (или) психическом развитии в диапа

зоне от временных и легкоустранимых трудностей до постоянных отклонений, требую

щих адаптированной к их возможностям индивидуальной программы обучения или исполь

зования специальных образовательных программ. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и диф-

ференциации образовательной деятельности. 

Программа коррекционной работы может предусматривает различные варианты спе

циального сопровождения детей с ОВЗ. Это могут быть формы обучения в общеобразова

тельном классе по ОП НОО или по индивидуальной программе, с использованием надом

ной и (или) дистанционной формы обучения. Варьироваться могут степень участия специ

алистов сопровождения и организационные формы работы. 

Задачи программы: 

своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограни

ченными возможностями здоровья; 

определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возмож

ностями здоровья, детей-инвалидов; 

определение особенностей организации образовательной деятельности для рассматри

ваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ре

бенка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможно

стями здоровья основной образовательной программы начального общего образования и 

их интеграции в образовательном учреждении; 

осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психиче

ского и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии 

с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 
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разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивиду

альных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и 

(или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора образовательного 

учреждения; 

обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образователь

ным программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

оказание родителям (законным представителям) детей с ограниченными возможно

стями здоровья консультативной и методической помощи по социальным, правовым и 

другим вопросам. Принципы формирования программы 

Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах ребенка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 

т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в реше

нии проблем ребенка, участие в данном процессе всех участников образовательной дея

тельности. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным предста

вителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода 

к ее решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получе

ния образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психи

ческом развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образова

ния, образовательные организации, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направ

лении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные (кор

рекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования вклю

чает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее основное содержание: 

диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограничен

ными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях об

разовательного учреждения; 

коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализирован

ную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом 

и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в услови

ях общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных учеб

ных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуника

тивных); 

консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррек

ции, развития и социализации обучающихся; 

информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятель

ность по вопросам, связанным с особенностями образовательной деятельности для данной 

категории детей, со всеми участниками образовательных отношений - обучающимися (как 
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имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными пред

ставителями), педагогическими работниками. 

Содержание направлений работы 

Диагностическая работа - своевременное выявление детей, нуждающихся в специа

лизированной помощи; 

раннюю (с первых дней пребывания ребенка в образовательной организации) диагно

стику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с огра

ниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обуча

ющихся; 

изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка; 

изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребенка; 

анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

выбор оптимальных для развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приемов обучения в соответствии с его осо

быми образовательными потребностями; 

организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекцион-

но-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудно

стей обучения; 

системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребенка в динамике 

образовательной деятельности, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии; 

коррекцию и развитие высших психических функций; 

развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребенка и психокоррекцию его 

поведения; 

социальную защиту ребенка в случае неблагоприятных условий жизни при психо

травмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям ра

боты с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участни

ков образовательных отношений; 

консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентиро

ванных методов и приемов работы с обучающимся с ограниченными возможностями здо

ровья; 

консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционно-го обучения ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательных 

отношений - обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, связан

ных с особенностями образовательной деятельности и сопровождения детей с ограничен

ными возможностями здоровья; 

проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ. 
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Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно Последовательность этапов и их адрес

ность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учета особен

ностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребно

стей; оценка образовательной среды на предмет ее соответствия требованиям программ

но-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы образователь

ной организации. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская де-

ятельность). Результатом работы является особым образом организованная образова

тельная деятельность, имеющая коррекционно-развивающую направленность, и процесс 

специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при целе

направленно созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социа

лизации рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия создан

ных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ осо

бым образовательным потребностям ребенка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Ре

зультатом является внесение необходимых изменений в образовательную деятельность и 

процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка 

условий и форм обучения, методов и приемов работы. 

Механизмы реализации программы 

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации, обеспечиваю

щее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специа

листами различного профиля в рамках образовательной деятельности, и социальное парт-

нерство, предполагающее профессиональное взаимодействие образовательной организа

ции с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными органи

зациями и другими институтами общества). 

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает: 

комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему ква

лифицированной помощи специалистов разного профиля; 

многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка; 

составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной 

сфер ребенка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, меди

цины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребенка. Наиболее рас

пространенные и действенные формы организованного взаимодействия специалистов на 

современном этапе - это консилиумы и службы сопровождения, которые предоставляют 

многопрофильную помощь ребенку и его родителям (законным представителям), а также 

образовательной организации в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, 

воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Социальное партнерство предусматривает: 

сотрудничество с другими образовательными организациями и ведомствами по во

просам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбере

жения детей с ограниченными возможностями здоровья; 
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сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями 

родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

сотрудничество с родительской общественностью. 

Условия реализации программы 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в образовательной ор

ганизации специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными возмож

ностями здоровья, включающих: 

 Психолого-педагогическое обеспечение, в том числе: обеспечение дифференцирован

ных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные формы получения об

разования и специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии; 

обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательной деятельности); 

учет индивидуальных особенностей ребенка; соблюдение комфортного психоэмоцио

нального режима; использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных, для оптимизации образовательной деятельности, повы

шения ее эффективности и доступности; 

обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных за

дач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 

разделов, направленных на решение задач развития ребенка, отсутствующих в содержа

нии образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных ме

тодов, приемов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекцион

ных программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; диффе

ренцированное и индивидуализированное обучение с учетом специфики нарушения раз

вития ребенка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивиду

альных и групповых коррекционных занятиях); 

обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный ре

жим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, ум

ственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм); 

обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, незави

симо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающи

мися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятий. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учите

ля, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и 

др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физи

ческого развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использо

вание специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных по

собий для специальных (коррекционных) образовательных организаций (соответствующе

го вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответству

ющей квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, про
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шедшими обязательную курсовую подготовку или другие виды профессиональной подго

товки в рамках обозначенной темы. 

В настоящий момент с целью обеспечения освоения детьми с ограниченными воз

можностями здоровья основной ОП НОО в штатном расписании школы имеются: 1,0 

ставка педагога-психолога и 1,0 ставка социального педагога. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имею

щими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педа

гогического коллектива школы. Для этого необходимо обеспечить на постоянной основе 

подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников, занимающихся ре

шением вопросов образования детей с ограниченными возможностями здоровья. Педаго

гические работники должны иметь четкое представление об особенностях психического и 

(или) физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о методи

ках и технологиях организации образовательной и реабилитационной деятельности . 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении надлежащей ма

териально-технической базы, позволяющей создать адаптивную и коррекционно-

развивающую образовательную среду школы. 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым ис

точникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим нали

чие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, 

наглядных пособий, мультимедийных материалов, аудио- и видеоматериалов. 

3.Организационный раздел 

3.1.Учебный план 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

к учебному плану Муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы № 208  с углубленным изучением отдельных пред

метов на 2015-2016 учебный год 

Учебный план Муниципального автономного общеобразовательного учреждения – 

средней общеобразовательной школы № 208 с углубленным изучением отдельных пред

метов разработан на основе документов: 

-Конституция РФ; 

- Федеральный Закон 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации (принят Гос

ударственной Думой 21.2012.2012г.); 

-Указ Президента РФ № 761 от 1 июня 2012 года «О национальной стратегии дей

ствий в интересах детей на 2012-2017 годы» 

-Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 30 августа 

2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным про

граммам начального общего, основного общего, среднего общего образования»;  
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-Постановление Главного государственного  санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 

189 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" (СанПиН 2.4.2.2821-10); 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 декабря 2010 года № 2106 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников»; 

-Приказ МО РФ от 05.03.2004г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального, основного и среднего (полного) общего образо

вания» 

-Приказ Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004г. № 1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы об

щего образования» с изменениями  от 20.08.2008 N 241, 30.08.2010 № 889, 03.06. 2011  N 

1994, 01.02. 2012  N 74; 

-Приказы Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2008  

№ 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, 24.01.2012 № 39, 

31.01.2012 № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных об

разовательных стандартов начального, основного и среднего (полного) общего образова

ния, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 05 2004 г. № 1089 «Об  утверждении федерального компонента государственных стан

дартов начального, основного и среднего (полного) общего образования»;  

-Приказ Министерства общего и профессионального образования Свердловской об

ласти  от 28.10.2010г. № 388-и «О введении третьего урока физической культуры в учеб

ные планы общеобразовательных учреждений Свердловской области в 2010-2011 учебном 

году»; 

-Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 октября 2010 

г. № ИК-1494/19 «Методические рекомендации о введении третьего часа физической 

культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных 

учреждений РФ»;  

-Распоряжение Правительства РФ от 05.12.2011г. № 2180 «Об утверждении плана 

действий по модернизации общего образования на 2011-2015 годы»; 

-Письмо Министерства Правительства РФ от 19 апреля 2011№ 03-255 «О введении 

федерального государственного стандарта общего образования»; 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009г. №373, зареги

стрирован Минюстом России 22 декабря 2009г., рег. № 17785 «Об утверждении и введе

нии в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»;  

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 ноября 2010г. № 1241, зареги

стрирован Минюстом России 04 февраля 2011г., рег. № 19707 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образова

ния, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 6 октября 2009г. № 373»; 

-Приказ Министерства образования и науки РФ № 2357 от 22 сентября 2011 г. «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт началь

ного общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 декабря 2012 г. N 1060 "О вне

сении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Россий

ской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373" 

-Приказ Министерства образования и науки РФ № 1897 от 17 декабря 2010 года «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного об
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щего образования»- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.03.2004 № 202/11-12 «Об организации обучения в первом классе  четырехлетней 

начальной школы; 

-Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.04.2001 № 

408/13-13 « Об организации обучения первоклассников в адаптационный период»; 

-Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.02.1999 № 

220/11-12 «О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе»; 

-Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11.1998 № 

1561/14-15 «Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе»; 

-Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2003  № 

13-51-120/13 «Система оценивания учебных достижений школьников в условиях безотме

точного обучения»; 

-Инструктивно-методическое письмо Департамента общего образования Министер

ства образования и науки РФ «Об организации внеурочной деятельности при введении 

Федерального государственного стандарта общего образования « (от 12.05.2011 № 03296); 

-Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации  и НИИ гигиены 

и охраны здоровья компьютеров и подростков РАМ от 28.03.2002 № 199/13; 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.14 № 253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ началь

ного общего, основного общего, среднего общего образования»; 

-Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 апреля 

2014 г. № 08-548 «О федеральном перечне учебников»; 

- Устав МАОУ СОШ № 208, утвержден Распоряжением начальника Управления об

разования Администрации города Екатеринбурга от 13.08.2015 года № 1419/46/36; 

-Лицензия на право ведения образовательной деятельности от 27 января 2012 года № 

14707, выдана бессрочно Министерством общего и профессионального образования 

Свердловской области; 

-Свидетельство о государственной аккредитации  регистрационный номер 8181 от 19 

февраля 2015 года, действующее до 15 марта 2024 года, выдано Министерством общего и 

профессионального образования Свердловской области.  

Учебный план разработан для реализации государственного образовательного стан

дарта основного общего и среднего общего образования и федерального государственного 

стандарта начального общего и основного общего образования и реализует основные об

разовательные программы МАОУ СОШ № 208., отражает приоритеты развития образова

тельного пространства региона, определяемые государственным стандартом. 

Учебный план МАОУ СОШ № 208 реализует цель деятельности ОО: обеспечение 

конституционного права граждан РФ на получение общего образования и удовлетворение 

потребностей личности в интеллектуальном, культурном, духовном и нравственном раз

витии. 

МАОУ СОШ № 208  ставит перед собой следующие задачи: 

Создание условий для повышения качества образования, для обеспечения преем

ственности при переходе обучающихся третьего уровня на обучение по ФГОС; 

Развитие здоровьесберегающей информационной образовательной среды; 

Освоение новых подходов к оценке образовательных достижений обучающихся; 

Внедрение  инновационных технологий в педагогическую практику; 

Обеспечение единства урочной и внеурочной деятельности учителя; 

Совершенствование системы контроля состояния и ведения школьной документации; 

Развитие и воспитание творческой индивидуальности школьника в условиях форми

рующейся новой образовательной среды. 

Учебный план МАОУ СОШ № 208 определяет максимальный объем учебной нагруз

ки обучающихся, состав и последовательность учебных предметов, распределяет учебное 
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время, отводимое на  освоение содержания образования по классам и  предметам, опреде

ляет линии преемственности в содержании образования между уровнями обучения. Учеб

ный план отражает основные цели и задачи, стоящие перед школой, создает условия для 

получения качественного образования, соответствующего государственному образова

тельному стандарту, направлен на максимальное удовлетворение образовательных по

требностей обучающихся и их родителей.  

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразо

вательная школа № 208 с углубленным изучением отдельных предметов обеспечивает ре

ализацию: 

образовательной программы начального общего образования (4-летний нормативный 

срок освоения); 

В Учебном плане на 2015-2016 учебный год в необходимом объёме сохранено содер

жание учебных программ, являющихся обязательными на каждом уровне обучения, обес

печивающих базовый уровень и гарантирующих сохранение единого образовательного 

пространства на территории РФ. 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся, предусмотренная учебным планом, 

соответствует требованиям СанПин 2.4.2. 2821-10, при продолжительности учебной неде

ли – 5 дней для 1-4 классов. 

  Основными задачами начального образования являются: 

Становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся. 

Формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельно

сти. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 

принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей. 

Укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

Образовательные программы и допустимая нагрузка при пятидневной учебной неде

ле: 

Класс Программа Нагрузка 

1 класс «Школа России» «Перспективная начальная школа» 21 ч 

2 класс «Школа России» «Перспективная начальная школа» 23 ч 

3 класс  «Школа России» «Школа 2100» 23 ч 

4 класс  «Школа 2100» «Школа России» 23 ч 

Продолжительность учебного года: 

1 класс – 33 учебные недели; 2-4 классы – 34 учебных недель.  

 Обучение в 1-м классе осуществляется с использование «ступенчатого» режима (в 

сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока 

по 35 минут каждый); во втором полугодии (январь – май) – по 4 урока по 45 минут каж

дый, один раз в неделю - 5 уроков (за счет  одного часа физической культуры). Продолжи

тельность урока во 2-3 классах - 40 минут. 

Динамическая пауза в 1 классе проводится после второго урока. Обучение обучаю

щихся 1 класса -  без домашних заданий и балльного оценивания, в середине третьей чет

верти организуются дополнительные каникулы. 

  Учебный план школы полностью реализуется для 1-4-х классов в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, утвержденными приказом Министерства образования РФ от 

06.10.09г. № 373. В учебном плане представлены предметные области, которые конкрети

зируются учебными предметами: 

- филология (русский язык, литературное чтение, иностранный язык); 

- математика и информатика; 

- обществознание и естествознание (окружающий мир); 

- искусство (музыка, изобразительное искусство); 

- технология; 
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- физическая культура; 

  - Основы религиозных культур и светской этики 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания пред

метных областей 

 

№ 
Предметные 

области 
Основные задачи реализации содержания 

1. Филология Формирование первоначальных представлений о единстве и многооб

разии языкового и культурного пространства России, о языке как ос

нове национального самосознания. Развитие диалогической и моноло

гической устной и письменной речи, коммуникативных умений, нрав

ственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятель

ности. 

2. Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического 

мышления, воображения и обеспечение первоначальных представле

ний о компьютерной грамотности. 

3. Обществозна

ние и есте

ствознание 

(окружающий 

мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, населенному пунк

ту, региону,  России, истории, культуре, природе нашей страны, ее со

временной жизни. Осознание ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места в нем. Формирование модели без

опасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование психологической 

культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасно

го взаимодействия в социуме. 

4. Искусство Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и музы

кального искусства, выражению в творческих работах своего отноше

ния к окружающему миру. 

5. Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, осуществле

ние поисково-аналитической деятельности для практического реше

ния прикладных задач с использованием знаний, полученных при изу

чении других предметов, формирование первоначального опыта прак

тической преобразовательной деятельности. 

6. Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нрав

ственному и социальному развитию, успешному обучению, формиро

вание первоначальных умений саморегуляции средствами физической 

культуры. Формирование установки на сохранение и укрепление здо

ровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

7. Основы рели

гиозных куль

тур и свет

ской этики 

Готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному са

моразвитию; знакомство с основными нормами светской и религиоз

ной морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных 

отношений в семье и обществе; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни челове

ка и общества; формирование первоначальных представлений о свет

ской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России; первоначальные представления об историче

ской роли традиционных  религий в становлении российской государ

ственности; становление внутренней установки личности поступать 

согласно своей совести; воспитание нравственности, основанной на 

свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов 

России; осознание ценности человеческой жизни. 
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Учебный предмет  «Русский язык» в начальной школе – часть единого непрерывного 

курса обучения. Назначение предмета состоит в том, чтобы заложить основу формирова

ния функционально-грамотной личности, обеспечить языковое и речевое развитие ребен

ка, помочь ему осознать себя носителем языка. В начальных классах идет интенсивное 

обучение различным видам речевой деятельности – чтению и письму, говорению и слу

шанию. Цель уроков чтения – научить детей читать, подготовить их к систематическому 

изучению литературы в средней школе, заложить основы формирования грамотного чита

теля.  

Учебный предмет  «Иностранный язык» (английский язык) в соответствии с Концеп

цией модернизации образования вводится со 2 класса. При проведении занятий по ино

странному языку (2–4 классы)  осуществляется деление классов на две группы при напол

няемости   25 и более человек.  

 Изучение учебного предмета  «Математика» должно создать основу для формирова

ния и развития мышления ребенка, прежде всего абстрактного мышления, способности к 

абстрагированию; для формирования условий для познания и осознания им окружающего 

мира средствами математики. 

Учебный предмет  «Окружающий мир (человек, природа, общество)» поможет в вос

питании человека, осознающего свое место и место человечества в окружающем мире, в 

знакомстве с целостной элементарной научной картиной мира. Основная цель предмета – 

формирование социального опыта школьника, осознание элементарного взаимодействия в 

системе «человек – природа – общество», поэтому этот курс является интегрированным 

предметом. В содержание предмета введены развивающие модули, разделы социально-

гуманитарной направленности, основ безопасности жизнедеятельности, национально-

региональный компонент (интеграция предметов национально-регионального компонента 

в предметы инвариантной части учебного плана). В связи с введением разделов краевед

ческого содержания в курс «Окружающий мир» тематическое планирование составлено с 

учетом особенностей развития Свердловской области. 

Изобразительное искусство призвано привлечь детей к эстетическому осмыслению 

ими действительности, окружающего мира. Содержание учебного предмета «Искусство 

(Музыка)» «Искусство (ИЗО)» предусматривает эстетическое восприятие предметов дей

ствительности, произведений изобразительного искусства и непосредственно художе

ственную деятельность, призван воспитать интерес к музыкальному искусству, к позна

нию закономерностей музыкального искусства на основе его интонационной природы, 

многочисленных связей с жизнью, другими видами искусства. 

Трудовая деятельность – один из важнейших факторов развития ребенка. Учебный 

предмет  «Технология» позволяет преломить образ окружающего мира через отдельные 

виды деятельности, направить деятельность на саморазвитие, развитие личности ребенка, 

на выявление творческого потенциала ученика.  

Учебный предмет  «Физическая культура» призван формировать у обучающихся 

устойчивые мотивы и потребности в бережном отношении к своему здоровью и физиче

ской подготовленности, развитии своих физических и психологических качеств.  

Учебный предмет  «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКиСЭ) 

направлен на воспитание духовно-нравственной культуры и развитие личности патриотов 

России.  

В 1-4-х классах предметная область «Информатика» реализуется в трех учебных 

предметах «Математика», «Окружающий мир» и «Технология» в разделах «Работа с ин

формацией», «Знакомство  с компьютером» и других, также формирование ИКТ-

компетентности обучающихся происходит в ходе проектной деятельности (метапредмет

ные проекты). 
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Учебный план начального общего образования (1 классы) 

 

Предметные области Учебные предметы 
Классы 

1а 1б 1в 

1. Обязательная часть Количество часов 

Филология Русский язык 4 4 4 

Литературное  

чтение 

4 4 4 

Иностранный язык - - - 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
- - - 

Искусство  Музыка 

 Изо 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Технология Технология  1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 

 ИТОГО 20 20 20 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

1.Юным умницам и умникам 1 1  

2.Информатика в играх и задачах   1 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 21 21 21 

 

Учебный план начального общего образования (1 классы) 

 

Предметные области Учебные предметы 
Классы 

1а 1б 1в 

1. Обязательная часть Количество часов 

Филология Русский язык 132 132 132 

Литературное  

чтение 
132 132 132 

Иностранный язык - - - 

Математика и 

информатика 
Математика 132 132 132 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 66 66 66 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
- - - 

Искусство  Музыка 

 Изо 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

Технология Технология  33 33 33 

Физическая культура Физическая культура 99 99 99 

 ИТОГО 660 660 660 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

1.Юным умникам и умницам 33 33  

2.Информатика в играх и задачах   33 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 693 693 693 
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Учебный план начального общего образования (2 классы) по ФГОС 

 

Предметные области Учебные предметы 
Классы 

2а 2б 2в 2г 

1. Обязательная часть Количество часов 

Филология Русский язык 4 4 4 4 

Литературное  

чтение 
4 4 4 4 

Иностранный язык 2 2 2 2 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
- - - - 

Искусство  Музыка 

 Изо 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Технология Технология  1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 

 ИТОГО 22 22 22 22 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Информатика  1    

Юным умникам и 

умницам 

 
 1 1 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 23 23 23 23 

 

Учебный план начального общего образования (2 классы) 

 

Предметные области Учебные предметы 
Классы 

2а 2б 2в 2г 

1. Обязательная часть Количество часов 

Филология Русский язык 136 136 136 136 

Литературное  

чтение 
136 136 136 136 

Иностранный язык 68 68 68 68 

Математика и 

информатика 
Математика 136 136 136 136 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 68 68 68 68 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
- - - - 

Искусство Музыка 

Изо  

34 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

Технология Технология  34 34 34 34 

Физическая культура Физическая культура 102 102 102 102 

 ИТОГО 748 748 748 748 
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2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Информатика 34    

Юным умникам и умницам  34 34 34 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 782 782 782 782 

 

Учебный план начального общего образования (3 классы) по ФГОС 

 

Предметные области Учебные предметы 
Классы 

3а 3б 3в 

1. Обязательная часть Количество часов 

Филология Русский язык 4 4 4 

Литературное  

чтение 
4 4 4 

Иностранный язык 2 2 2 

Математика и 

информатика Математика 

 

4 

 

4 

 

4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 

 
2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
- - - 

Искусство  Музыка 

 Изо 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Технология Технология  1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 

 ИТОГО 22 22 22 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Юным умникам и умницам  - 1 

Информатика в играх и задачах 1 1  

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 23 23 23 

              

Учебный план начального общего образования (3 классы) по ФГОС 

 

Предметные области Учебные предметы 
Классы 

3а 3б 3в 

1. Обязательная часть Количество часов 

Филология Русский язык 170 170 170 

Литературное  

чтение 
136 136 136 

Иностранный язык 68 68 68 

Математика и 

информатика 
Математика 136 136 136 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 68 68 68 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
- - - 

Искусство  Музыка 

 Изо 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

Технология Технология  34 34 34 

Физическая культура Физическая культура 99 99 99 

 ИТОГО 748 748 748 

2. Часть, формируемая участниками образовательных  отношений 
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Юным умникам и умницам  - 34 

Информатика в играх и задачах 34 34  

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 782 782 782 

 

Учебный план начального общего образования (4 классы) 

 

Предметные области 
Учебные предметы 

 

Классы 

4а 4б 4в 

1. Обязательная часть Количество часов 

Филология Русский язык 4 4 4 

Литературное  

чтение 
3 3 3 

Иностранный язык 2 2 2 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
1 1 1 

Искусство Музыка 

Изо 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Технология Технология  1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 

 ИТОГО 22 22 22 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1.Юным умникам и умницам 1  1 

2. Информатика в играх и задачах  1  

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 23 23 23 
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Учебный план начального общего образования (4 классы) по ФГОС 

 

Предметные области 
Учебные предметы 

 

Классы 

4а 4б 4в 

1. Обязательная часть Количество часов 

Филология Русский язык 136 136 136 

Литературное  

чтение 
102 102 102 

Иностранный язык 68 68 68 

Математика и 

информатика 
Математика 136 136 136 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 68 68 68 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
34 34 34 

Искусство  Музыка 

 Изо 

  

34 

34 

34 

34 

34 

34 

Технология Технология  34 34 34 

Физическая культура Физическая культура 102 102 102 

 ИТОГО 748 748 748 

2. Часть, формируемая участниками образовательных  отношений  

1.Юным умникам и умницам 34  34 

2. Информатика в играх и задачах  34  

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 782 782 782 

3.1.1 Годовой календарный график 

Календарный учебный график составляется с учетом мнений участников образова

тельных отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций, с учетом плано

вых мероприятий учреждений культуры региона. При составлении календарного учебного 

графика учитываются различные подходы при составлении графика учебного процесса 

система организации учебного года: четвертная, триместровая, биместровая, модульная и 

др. 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы 

составляется в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Фе

дерации» (п. 10, ст. 2). 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы 

составляется образовательной организацией самостоятельно с учетом требований СанПиН 

и мнения участников образовательного процесса. 

3.2. План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей, обучающихся через организацию внеурочной деятельности. 

    Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий, для общения обуча

ющихся, имеет выраженную воспитательную и социально-педагогическую направлен

ность. Она организуется с целью удовлетворения потребностей школьников в содержа

тельном досуге, их участия в самоуправлении и общественно-полезной деятельности, дет

ских общественных объединениях и организациях. 
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В связи с этими процессами возникает необходимость усиления деятельности всех 

субъектов воспитательного процесса во внеурочном пространстве. 

Под внеурочным пространством нами понимается сеть событий - акций, мероприя

тий, дел, взаимосвязь между которыми фиксируется в планах, программах, проектах. 

Цель деятельности во внеурочном пространстве школы: 

интеграция усилий всех субъектов, действующих во внеурочном пространстве шко

лы, по созданию условий для самореализации, самоопределения, развития творческих 

способностей детей. 

Основные задачи:  

Оптимизация содержания деятельности дополнительного образования с целью фор

мирования у учащихся навыков самоорганизации, способов управления собственным раз

витием. 

Внедрение в практику технологий, способствующих формированию познавательных, 

творческих качеств ребёнка. 

Формирование посредством внеурочной деятельности эмпатии, коммуникативных 

навыков, позитивной Я- концепции. 

Создание условий для самовыражения и самореализации детей и подростков во вне

урочное время.  

Условия реализации программы: 

Системный подход. 

Ресурсное обеспечение деятельности в пределах оптимального. 

Компетентность педагогического коллектива. 

Реализация гуманистической позиции в деятельности всего педагогического коллек

тива. 

Ресурсное обеспечение деятельности включает: 

Профессионализм педагогических кадров. 

Оптимальная материально-техническая база. 

Соответствующая технологическая база. 

Необходимое информационное обеспечение. 

Участники программы: обучающиеся 1-4х классов 

Участники реализации программы: 

Заместитель директора по воспитательной работе, 

Классные руководители. 

Материально- техническое обеспечение программы: 

учебные кабинеты школы, 

актовый зал, 

спортивные залы,  

кабинет музыки, 

зал хореографии  

аудио-видеоаппаратура, 

наглядные пособия, макеты, 

дидактические материалы (методические рекомендации, разработки, сценарии, науч

но-методическая литература), 

 

Ожидаемые результаты реализации программы: 

Увеличение числа детей, охваченных организованным  досугом; воспитание уважи

тельного отношения к родному дому, к школе, городу; воспитание у детей толерантности, 

навыков здорового образа жизни; формирование  чувства гражданственности и патрио

тизма, правовой культуры, осознанного отношения к профессиональному самоопределе

нию; развитие социальной культуры учащихся через систему ученического самоуправле

ния и реализация, в конечном счете, основной цели программы – достижение учащимися 
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необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирование в них принима

емой обществом системы ценностей. 

Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конферен

ций, диспутов, викторин, праздничных мероприятий, классных часов, школьных научных 

обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и т.д.  Посещая 

кружки и секции, учащиеся прекрасно адаптируются в среде сверстников, благодаря ин

дивидуальной работе руководителя,  глубже изучается материал. На  занятиях руководи

тели стараются раскрыть у учащихся такие способности, как организаторские, творческие, 

музыкальные, что играет немаловажную роль в духовном развитии подростков. 

 

На внеурочную деятельность отводится 10 часов в неделю 

школа вправе сама определять, под какие виды внеурочной деятельности отдать эти 

часы 

часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся 

аудиторных занятий не должно быть более 50% 

все виды внеурочной деятельности должны быть строго ориентированы на воспита

тельные результаты 

Заинтересованность школы в решении проблемы внеурочной деятельности объясня

ется новым взглядом на образовательные результаты. Если предметные результаты дости

гаются в процессе освоения школьных дисциплин, то в достижении метапредметных, а 

особенно личностных результатов-ценностей, ориентиров, потребностей. Интересов чело

века, удельный вес внеурочной деятельности гораздо выше, так как ученик выбирает ее 

исходя из своих интересов, мотивов, поэтому целью внеурочной деятельности является: 

создание условий для проявления и развития ребенком своих интересов на основе свобод

ного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций. 

В нашей школе ВУД  реализуется по 5 направлениям: 

спортивно-оздоровительное 

общеинтеллектуальное 

социальное 

духовно-нравственное 

общекультурное 

Эти направления представлены следующими курсами: 

Направление Кол-во 

часов 

Название курса 

спортивно-

оздоровительное 

 

2 Фитнес для детей 

Школа здоровья 

Волейбол 

Каратэ 

общеинтеллектуальное 

 

2 Юным умникам и умницам 

Информатика в играх и задачах 

Математика и конструирование 

Геометрия  для малышей 

социальное 

 

1 Начало мудрости 

Мой мир 

Экоклуб 

духовно-нравственное 

 

2 Я-гражданин 

Уроки нравственности 

общекультурное 

 

2 Фольклор 

Умелые руки 

Хор 

Проектная деятель

ность 

1 1. Юный исследователь 
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3.3 Система условий реализации основной образовательной программы 

Для достижения планируемых результатов освоения основной образовательной про

граммы созданы условия: 

соответствие требованиям ФГОС НОО; 

гарантированы сохранность и укрепление физического, психологического и соци

ального здоровья обучающихся;  

обеспечена реализация основной образовательной про 

граммы организации, осуществляющей образовательную деятельность и достижение пла

нируемых результатов ее освоения; 

учитываются особенности организации, осуществляющей образовательную деятель

ность, ее организационную структуру, запросы участников образовательных отношений; 

предоставляются возможности взаимодействия с социальными партнерами, исполь

зования ресурсов социума. 

Раздел основной образовательной программы организации, осуществляющей образова

тельную деятельность, характеризующий систему условий, должен содержать: 

описание кадровых, психологопедагогических, финансовых, материаль

нотехнических, информационнометодических условий и ресурсов; 

обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целя

ми и приоритетами основной образовательной программы начального общего образова

ния организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

контроль за состоянием системы условий. 

Описание системы условий реализации основной образовательной программы орга

низации, осуществляющей образовательную деятельность, должно базироваться на ре

зультатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналити

кообобщающей и прогностической работы, включающей: 

анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы начального общего образования; 

установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и зада

чам основной образовательной программы организации, осуществляющей образова

тельную деятельность, сформированным с учетом потребностей всех участников образо

вательного процесса; 

выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС НОО; 

разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возмож

ных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы усло

вий; 

разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточ

ных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

3.3.1.Кадровые условия реализации основной образовательной програм-

мы 

МАОУ СОШ № 208 укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалифика

цию для решения задач, определенных основной образовательной программой образова

тельной организации, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Требования к кадровым условиям.  

МАОУ СОШ № 208 на 100 % укомплектована педагогическими и руководящими ра

ботниками, из которых 50% имеют высшую квалификационную категорию, 45 % - 
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первую, 5% - не имеют квалификационной категории. 92 % педагогических и руководя

щих работников в течение трех лет прошли курсы повышения квалификации. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный пере

чень должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательной 

организации, служат квалификационные характеристики, представленные в Едином ква

лификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих 

(ЕКС), раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования». 

В основу должностных обязанностей могут быть положены представленные в про

фессиональном стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учи

тель)» обобщенные трудовые функции, которые могут быть поручены работнику, зани

мающему данную должность. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их со

ответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельно

сти, с учетом желания педагогических работников в целях установления квалификацион

ной категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях подтвержде

ния их соответствия занимаемым должностям должна осуществляться один раз в пять лет 

на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, са

мостоятельно формируемыми образовательными организациями.  

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педагоги

ческих работников осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми феде

ральными органами исполнительной власти, в ведении которых эти организации находят

ся. Проведение аттестации в отношении педагогических работников образовательных ор

ганизаций, находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, муниципальных и 

частных организаций, осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми 

уполномоченными органами государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Порядок проведения аттестации педагогических работников устанавливается феде

ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке госу

дарственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по 

согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

труда. 

МАОУ СОШ № 208 укомплектована вспомогательным персоналом. Описание кадро

вых условий образовательной организации может быть реализовано в виде таблицы. В ней 

целесообразно соотнести должностные обязанности и уровень квалификации специали

стов в соответствии с профессиональным стандартом "Педагог (педагогическая деятель

ность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего об

разования) (воспитатель, учитель)», с имеющимся кадровым потенциалом образователь

ной организации. Это позволит определить состояние кадрового потенциала и наметить 

пути необходимой работы по его дальнейшему изменению. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадро

вого потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии с но

выми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педа

гогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 
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Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников.  

№

 

п/п 

Базовые компетент

ности педагога 

Характеристики компе

тентностей 

Показатели оценки компе

тентности 

I. Личностные качества 

1 Вера в силы и 

возможности обу

чающихся 

Данная компетент

ность является выражени

ем гуманистической пози

ции педагога. Она отража

ет основную задачу педа

гога — раскрывать потен

циальные возможности 

обучающихся. Данная 

компетентность определя

ет позицию педагога в от

ношении успехов обуча

ющихся. Вера в силы и 

возможности обучающих

ся снимает обвинитель

ную позицию в отноше

нии обучающегося, свиде

тельствует о готовности 

поддерживать ученика, 

искать пути и методы, от

слеживающие успешность 

его деятельности. Вера в 

силы и возможности уче

ника есть отражение люб

ви к обучающемуся. 

Можно сказать, что лю

бить ребёнка — значит 

верить в его возможности, 

создавать условия для 

разворачивания этих сил в 

образовательной деятель

ности 

Умение создавать ситуа

цию успеха для обучающихся; 

умение осуществлять гра

мотное педагогическое оцени

вание, мобилизующее акаде

мическую активность; 

умение находить положи

тельные стороны у каждого 

обучающегося, строить обра

зовательный процесс с опорой 

на эти стороны, поддерживать 

позитивные силы развития; 

умение разрабатывать ин

дивидуально-

ориентированные образова

тельные проекты 

2 Интерес к внут

реннему миру обу

чающихся 

Интерес к внутренне

му миру обучающихся 

предполагает не просто 

знание их индивидуаль

ных и возрастных особен

ностей, но и выстраивание 

всей педагогической дея

тельности с опорой на ин

дивидуальные особенно

сти обучающихся. Данная 

компетентность определя

ет все аспекты педагоги

ческой деятельности 

Умение составить устную 

и письменную характеристику 

обучающегося, отражающую 

разные аспекты его внутренне

го мира; 

умение выяснить индиви

дуальные предпочтения (ин

дивидуальные образователь

ные потребности), возможно

сти ученика, трудности, с ко

торыми он сталкивается; 

умение построить инди

видуализированную образова

тельную программу; 

 умение показать лич

ностный смысл обучения с 
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учётом индивидуальных ха

рактеристик внутреннего мира 

3 Открытость к 

принятию других 

позиций, точек зре

ния (неидеоло-

гизированное мыш

ление педагога) 

Открытость к приня

тию других позиций и то

чек зрения предполагает, 

что педагог не считает 

единственно правильной 

свою точку зрения. Он ин

тересуется мнением дру

гих и готов их поддержи

вать в случаях достаточ

ной аргументации. Педа

гог готов гибко реагиро

вать на высказывания 

обучающегося, включая 

изменение собственной 

позиции 

Убеждённость, что истина 

может быть не одна; 

интерес к мнениям и по

зициям других; 

учёт других точек зрения 

в процессе оценивания обуча

ющихся 

4 Общая культура Определяет характер 

и стиль педагогической 

деятельности. Заключает

ся в знаниях педагога об 

основных формах матери

альной и духовной жизни 

человека. Во многом 

определяет успешность 

педагогического общения, 

позицию педагога в глазах 

обучающихся 

Ориентация в основных 

сферах материальной и духов

ной жизни; 

знание материальных и 

духовных интересов молодё

жи; 

возможность продемон

стрировать свои достижения; 

руководство кружками и 

секциями 

5 Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер 

отношений в учебном 

процессе, особенно в си

туациях конфликта. Спо

собствует сохранению 

объективности оценки 

обучающихся. Определяет 

эффективность владения 

классом 

В трудных ситуациях пе

дагог сохраняет спокойствие; 

эмоциональный конфликт 

не влияет на объективность 

оценки; 

не стремится избежать 

эмоционально-напряжённых 

ситуаций 

6 Позитивная 

направленность на 

педагогическую дея

тельность. Уверен

ность в себе 

В основе данной ком

петентности лежит вера в 

собственные силы, соб

ственную эффективность. 

Способствует позитивным 

отношениям с коллегами и 

обучающимися. Опреде

ляет позитивную направ

ленность на педагогиче

скую деятельность 

Осознание целей и ценно

стей педагогической деятель

ности; 

позитивное настроение; 

желание работать; 

высокая профессиональ

ная самооценка 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

1 Умение переве

сти тему урока в пе

дагогическую задачу 

Основная компетен

ция, обеспечивающая эф

фективное целеполагание 

в учебном процессе. 

Знание образовательных 

стандартов и реализующих их 

программ; 

осознание нетождествен
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Обеспечивает реализацию 

субъект-субъектного под

хода, ставит обучающего

ся в позицию субъекта де

ятельности, лежит в осно

ве формирования творче

ской личности 

ности темы урока и цели уро

ка; 

владение конкретным 

набором способов перевода 

темы в задачу 

2 Умение ставить 

педагогические цели 

и задачи сообразно 

возрастным и инди

видуальным особен

ностям обучающих

ся 

Данная компетент

ность является конкрети

зацией предыдущей. Она 

направлена на индивидуа

лизацию обучения и бла

годаря этому связана с мо

тивацией и общей успеш

ностью 

Знание возрастных осо

бенностей обучающихся; 

владение методами пере

вода цели в учебную задачу на 

конкретном возрасте 

III. Мотивация учебной деятельности 

3 Умение обеспе

чить успех в дея

тельности 

Компетентность, поз

воляющая обучающемуся 

поверить в свои силы, 

утвердить себя в глазах 

окружающих, один из 

главных способов обеспе

чить позитивную мотива

цию учения 

Знание возможностей 

конкретных учеников; 

постановка учебных задач 

в соответствии с возможно

стями ученика; 

демонстрация успехов 

обучающихся родителям, од

ноклассникам 

4 Компетентность 

в педагогическом 

оценивании 

Педагогическое оце

нивание служит реальным 

инструментом осознания 

обучающимся своих до

стижений и недоработок. 

Без знания своих резуль

татов невозможно обеспе

чить субъектную позицию 

в образовании 

Знание многообразия пе

дагогических оценок; 

знакомство с литературой 

по данному вопросу; 

владение различными ме

тодами оценивания и их при

менение 

5 Умение пре

вращать учебную 

задачу в личност

нозначимую 

Это одна из важней

ших компетентностей, 

обеспечивающих мотива

цию учебной деятельно

сти 

Знание интересов обуча

ющихся, их внутреннего мира; 

ориентация в культуре; 

умение показать роль и 

значение изучаемого материа

ла в реализации личных пла

нов 

IV. Информационная компетентность 

1 Компетентность 

в предмете препода

вания 

Глубокое знание 

предмета преподавания, 

сочетающееся с общей 

культурой педагога. Соче

тание теоретического зна

ния с видением его прак

тического применения, 

что является предпосыл

кой установления лич

ностной значимости уче

ния 

Знание генезиса формиро

вания предметного знания (ис

тория, персоналии, для реше

ния каких проблем разрабаты

валось); 

возможности применения 

получаемых знаний для объяс

нения социальных и природ

ных явлений; 

владение методами реше

ния различных задач; 
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свободное решение задач 

ЕГЭ, олимпиад: региональных, 

российских, международных 

2 Компетентность 

в методах препода

вания 

Обеспечивает воз

можность эффективного 

усвоения знания и форми

рования умений, преду

смотренных программой. 

Обеспечивает индивиду

альный подход и развитие 

творческой личности 

Знание нормативных ме

тодов и методик; 

демонстрация личностно 

ориентированных методов об

разования; 

наличие своих находок и 

методов, авторской школы; 

знание современных до

стижений в области методики 

обучения, в том числе исполь

зование новых информацион

ных технологий; 

использование в учебном 

процессе современных мето

дов обучения 

3 Компетентность 

в субъективных 

условиях деятельно

сти (знание учени

ков и учебных кол

лективов) 

Позволяет осуще

ствить индивидуальный 

подход к организации об

разовательного процесса. 

Служит условием гумани

зации образования. Обес

печивает высокую моти

вацию академической ак

тивности 

Знание теоретического 

материала по психологии, ха

рактеризующего индивиду

альные особенности обучаю

щихся; 

владение методами диа

гностики индивидуальных 

особенностей (возможно, со 

школьным психологом); 

использование знаний по 

психологии в организации 

учебного процесса; 

разработка индивидуаль

ных проектов на основе лич

ных характеристик обучаю

щихся; 

владение методами со

циометрии; 

учёт особенностей учеб

ных коллективов в педагоги

ческом процессе; 

знание (рефлексия) своих 

индивидуальных особенностей 

и их учёт в своей деятельности 

4 Умение вести 

самостоятельный 

поиск информации 

Обеспечивает посто

янный профессиональный 

рост и творческий подход 

к педагогической деятель

ности.  

Современная ситуа

ция быстрого развития 

предметных областей, по

явление новых педагоги

ческих технологий пред

Профессиональная любо

знательность; 

умение пользоваться раз

личными информационно-

поисковыми технологиями; 

использование различных 

баз данных в образовательном 

процессе 
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полагает непрерывное об

новление собственных 

знаний и умений, что 

обеспечивает желание и 

умение вести самостоя

тельный поиск 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических 

решений 

1 Умение разра

ботать образова

тельную программу, 

выбрать учебники и 

учебные комплекты 

Умение разработать 

образовательную про

грамму является базовым 

в системе профессиональ

ных компетенций. Обес

печивает реализацию 

принципа академических 

свобод на основе индиви

дуальных образователь

ных программ. Без умения 

разрабатывать образова

тельные программы в со

временных условиях не

возможно творчески орга

низовать образовательный 

процесс. 

Образовательные 

программы выступают 

средствами целенаправ

ленного влияния на разви

тие обучающихся. 

Компетентность в 

разработке образователь

ных программ позволяет 

осуществлять преподава

ние на различных уровнях 

обученности и развития 

обучающихся. 

Обоснованный выбор 

учебников и учебных 

комплектов является со

ставной частью разработ

ки образовательных про

грамм, характер представ

ляемого обоснования поз

воляет судить о стартовой 

готовности к началу педа

гогической деятельности, 

позволяет сделать вывод о 

готовности педагога учи

тывать индивидуальные 

характеристики обучаю

щихся 

Знание образовательных 

стандартов и примерных про

грамм; 

наличие персонально раз

работанных образовательных 

программ: 

характеристика этих про

грамм по содержанию, источ

никам информации; 

по материальной базе, на 

которой должны реализовы

ваться программы; 

по учёту индивидуальных 

характеристик обучающихся; 

обоснованность использу

емых образовательных про

грамм; 

участие обучающихся и 

их родителей в разработке об

разовательной программы, ин

дивидуального учебного плана 

и индивидуального образова

тельного маршрута; 

участие работодателей в 

разработке образовательной 

программы; 

знание учебников и учеб

но-методических комплектов, 

используемых в образователь

ных учреждениях, рекомендо

ванных органом управления 

образованием; 

обоснованность выбора 

учебников и учебно-

методических комплектов, ис

пользуемых педагогом 

2 Умение прини Педагогу приходится Знание типичных педаго
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мать решения в раз

личных педагогиче

ских ситуациях 

постоянно принимать ре

шения: 

— как установить 

дисциплину; 

— как мотивировать 

академическую актив

ность; 

— как вызвать инте

рес у конкретного учени

ка; 

— как обеспечить по

нимание и т. д. 

Разрешение педагоги

ческих проблем составля

ет суть педагогической 

деятельности. 

При решении проблем 

могут применяться как 

стандартные решения 

(решающие правила), так 

и творческие (креативные) 

или интуитивные 

 

гических ситуаций, требую

щих участия педагога для сво

его решения; 

владение набором реша

ющих правил, используемых 

для различных ситуаций; 

владение критерием пред

почтительности при выборе 

того или иного решающего 

правила; 

знание критериев дости

жения цели; 

знание нетипичных кон

фликтных ситуаций; 

примеры разрешения кон

кретных педагогических ситу

аций; 

развитость педагогическо

го мышления 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

1 Компетентность 

в установлении 

субъект-субъектных 

отношений 

Является одной из ве

дущих в системе гумани

стической педагогики. 

Предполагает способность 

педагога к взаимопонима

нию, установлению отно

шений сотрудничества, 

способность слушать и 

чувствовать, выяснять ин

тересы и потребности дру

гих участников образова

тельного процесса, готов

ность вступать в помога

ющие отношения, пози

тивный настрой педагога 

Знание обучающихся; 

компетентность в целепо

лагании; 

предметная компетент

ность; 

методическая компетент

ность; 

готовность к сотрудниче

ству 

2 Компетентность 

в обеспечении по

нимания педагоги

ческой задачи и спо

собах деятельности 

Добиться понимания 

учебного материала — 

главная задача педагога. 

Этого понимания можно 

достичь путём включения 

нового материала в систе

му уже освоенных знаний 

или умений и путём де

монстрации практическо

го применения изучаемого 

материала 

Знание того, что знают и 

понимают ученики; 

свободное владение изу

чаемым материалом; 

осознанное включение но

вого учебного материала в си

стему освоенных знаний обу

чающихся; 

демонстрация практиче

ского применения изучаемого 

материала; 

опора на чувственное вос

приятие 
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3 Компетентность 

в педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает процес

сы стимулирования учеб

ной активности, создаёт 

условия для формирова

ния самооценки, опреде

ляет процессы формиро

вания личностного «Я» 

обучающегося, пробужда

ет творческие силы. Гра

мотное педагогическое 

оценивание должно 

направлять развитие обу

чающегося от внешней 

оценки к самооценке. 

Компетентность в оцени

вании других должна со

четаться с самооценкой 

педагога 

Знание функций педаго

гической оценки; 

знание видов педагогиче

ской оценки; 

знание того, что подлежит 

оцениванию в педагогической 

деятельности; 

владение методами педа

гогического оценивания; 

умение продемонстриро

вать эти методы на конкрет

ных примерах; 

умение перейти от педаго

гического оценивания к само

оценке 

4 Компетентность 

в организации ин

формационной ос

новы деятельности 

обучающегося 

Любая учебная задача 

разрешается, если обуча

ющийся владеет необхо

димой для решения ин

формацией и знает способ 

решения. Педагог должен 

обладать компетентно

стью в том, чтобы осуще

ствить или организовать 

поиск необходимой для 

ученика информации 

Свободное владение учеб

ным материалом; 

знание типичных трудно

стей при изучении конкретных 

тем; 

способность дать допол

нительную информацию или 

организовать поиск дополни

тельной информации, необхо

димой для решения учебной 

задачи; 

умение выявить уровень 

развития обучающихся; 

владение методами объек

тивного контроля и оценива

ния; 

умение использовать 

навыки самооценки для по

строения информационной ос

новы деятельности (ученик 

должен уметь определить, чего 

ему не хватает для решения 

задачи) 

5 Компетентность 

в использовании со

временных средств и 

систем организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Обеспечивает эффек

тивность учебно-

воспитательного процесса 

Знание современных 

средств и методов построения 

образовательного процесса; 

умение использовать 

средства и методы обучения, 

адекватные поставленным за

дачам, уровню подготовленно

сти обучающихся, их индиви

дуальным характеристикам; 

умение обосновать вы

бранные методы и средства 
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обучения 

6 Компетентность 

в способах умствен

ной деятельности 

Характеризует уро

вень владения педагогом и 

обучающимися системой 

интеллектуальных опера

ций 

Знание системы интеллек

туальных операций; 

владение интеллектуаль

ными операциями; 

умение сформировать ин

теллектуальные операции у 

учеников; 

умение организовать ис

пользование интеллектуаль

ных операций, адекватных ре

шаемой задаче 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность ра

ботников образования к реализации ФГОС НОО: 

обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

освоение новой системы требований к структуре основной образовательной програм

мы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов об

разовательной деятельности обучающихся; 

овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, не

обходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 

Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС НОО 

является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение дея

тельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС НОО. Организация ме

тодической работы может планироваться по следующей форме: мероприятия, сроки ис

полнения, ответственные, подведение итогов, обсуждение результатов (но не ограничи

ваться этим). 

При этом могут быть использованы мероприятия: 

1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС НОО. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессио

нальной позиции с целями и задачами ФГОС НОО. 

3. Заседания методических объединений учителей по проблемам введения ФГОС 

НОО. 

4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнеров об

разовательной организации по итогам разработки основной образовательной программы, 

ее отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС НОО. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы образовательной организации. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в усло

виях внедрения ФГОС НОО и новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских пло

щадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направле

ниям введения и реализации ФГОС НОО.  

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться в 

разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического 

советов, решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекоменда

ции, резолюции и т. д.  
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3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образова-

тельной программы основного общего образования 

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования являются: 

обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к уровню начального общего образования с учетом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехо

да из младшего школьного возраста в подростковый; 

обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников об

разовательного процесса. 

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по от

ношению к уровню начального общего образования с учетом специфики возрастного пси

хофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 

школьного возраста в подростковый, могут включать: учебное сотрудничество, совмест

ную деятельность, разновозрастное сотрудничество, дискуссию, тренинги, групповую иг

ру, освоение культуры аргументации, рефлексию, педагогическое общение, а также ин

формационно-методическое обеспечение образовательно-воспитательного процесса. 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников образова

тельного процесса на уровне основного общего образования можно выделить следующие 

уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на 

уровне класса, на уровне образовательной организации.  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения могут выступать: 

диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, ко

торая может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень образования и 

в конце каждого учебного года; 

консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психо

логом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной орга

низации; 

профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отне

сти: 

сохранение и укрепление психологического здоровья; 

мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа 

жизни; 

развитие экологической культуры; 

выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и особы

ми возможностями здоровья; 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстни

ков; 

поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

Для оценки профессиональной деятельности педагога в образовательной организации 

возможно использование различных методик оценки психолого-педагогической компе

тентности участников образовательного процесса. 
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3.3.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государ

ственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного общего 

образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в государственном 

задании образовательной организации.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

(или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания 

(выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования бюджетного (автономного) учреждения осуществляется исходя из расходных 

обязательств на основе государственного (муниципального) задания по оказанию государ

ственных (муниципальных) образовательных услуг, казенного учреждения – на основании 

бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступ

ного и бесплатного основного общего образования в общеобразовательных организациях 

осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами государствен

ной власти субъектов Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего обра

зования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в 

расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной про

граммы основного общего образования, включая: 

расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу ос

новного общего образования; 

расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, иг

рушек; 

прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату комму

нальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в 

сфере образования определяются по каждому виду и направленности образовательных 

программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы 

реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных усло

вий получения образования обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного профес

сионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий 

обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных преду

смотренных законодательством особенностей организации и осуществления образова

тельной деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением образо

вательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандарта

ми, в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных 

бюджетов финансовое обеспечение предоставления основного общего образования муни

ципальными общеобразовательными организациями в части расходов на оплату труда ра

ботников, реализующих образовательную программу основного общего образования, рас

ходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 

сверх норматива финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Феде

рации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут 

также включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образова
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тельным организациям и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной 

образовательной программы общего образования. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного обучающего

ся осуществляется на трех следующих уровнях: 

межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный 

бюджет); 

внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная общеобразователь

ная организация); 

общеобразовательная организация. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования 

в расчете на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое регулирова

ние на региональном уровне следующих положений: 

сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину 

норматива затрат на реализацию образовательной программы основного общего образо

вания (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение мате

риальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразова

тельных организаций); 

возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отно

шений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне вну

трибюджетных отношений (местный бюджет – общеобразовательная организация) и об

щеобразовательной организации.  

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направле

ния и расходования средств государственного (муниципального) задания. И самостоя

тельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необхо

димые для выполнения государственного задания. 

При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с 

ОВЗ, финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для коррекции нарушения 

развития. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включа

ют в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения 

уровня средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учеб

ную (преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в соответствии с Ука

зами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федера

ции, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работ

ников муниципальных общеобразовательных организаций, включаемые органами госу

дарственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового обеспе

чения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в соот

ветствующем субъекте Российской Федерации, на территории которого расположены об

щеобразовательные организации. 

В связи с требованиями ФГОС НОО при расчете регионального норматива должны 

учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных ор

ганизаций на урочную и внеурочную деятельность 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством обучаю

щихся, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и локаль

ным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим положение об 

оплате труда работников образовательной организации. 
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Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников образовательных организаций: 

фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и стимулирую

щей частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты труда – от 20 

до 40 %. Значение стимулирующей части определяется образовательной организацией са

мостоятельно; 

базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

работников;  

рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда педагогического 

персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда 

оплаты труда педагогического персонала определяется самостоятельно образовательной 

организацией; 

базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс, состоит из общей и специальной частей; 

общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда педа

гогического работника. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами образовательной организации. В локальных норма

тивных актах о стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и показате

ли результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в соответ

ствии с требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной программы началь

ного общего образования. В них включаются: динамика учебных достижений обучаю

щихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование учителями со

временных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в ме

тодической работе, распространение передового педагогического опыта; повышение 

уровня профессионального мастерства и др.  

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-

технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-

вспомогательного и иного персонала; 

соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления образовательной организации (например, Обществен

ного совета образовательной организации), выборного органа первичной профсоюзной 

организации. 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально-

технических условий реализации образовательной программы основного общего образо

вания образовательная организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудова

ния, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации образовательной 

программы основного общего образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации об

разовательной программы основного общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения ФГОС НОО и определяет распределение по годам освоения средств на обеспе

чение требований к условиям реализации образовательной программы основного общего 

образования; 



 151 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной ор

ганизацией и организациями дополнительного образования детей, а также другими соци

альными партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отража

ет его в своих локальных нормативных актах. При этом учитывается, что взаимодействие 

может осуществляться: 

на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на про

ведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям вне

урочной деятельности на базе образовательной организации (организации дополнительно

го образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспе

чивают реализацию для обучающихся образовательной организации широкого спектра 

программ внеурочной деятельности. 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы, 

примерные условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты норма

тивных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной програм

мы в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе

дерации» (ст. 2, п. 10). 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализа

ции образовательной программы основного общего образования определяет нормативные 

затраты субъекта Российской Федерации (муниципального образования) связанных с ока

занием государственными (муниципальными) организациями, осуществляющими образо

вательную деятельность, государственных услуг по реализации образовательных про

грамм в  соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федера

ции» (ст. 2, п. 10). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год. 

3.3.4.Материально-технические условия реализации основной образова-

тельной программы 

Материально-техническая база образовательной организации должна быть приведена 

в соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной про

граммы образовательной организации, необходимого учебно-материального оснащения 

образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной 

среды. 

Для этого образовательная организация разрабатывает и закрепляет локальным актом 

перечни оснащения и оборудования образовательной организации. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образова

тельного процесса являются требования  ФГОС, требования Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства Россий

ской Федерации от 28 октября 2013 № 966.; перечни рекомендуемой учебной литературы 

и цифровых образовательных ресурсов, утвержденные региональными нормативными ак

тами и локальными актами образовательной организации, разработанными с учетом мест

ных условий, особенностей реализации основной образовательной программы в образова

тельной организации. 

В соответствии с требованиями ФГОС в образовательной организации, реализующей 

основную образовательную программу основного общего образования, создаются и уста

навливаются: 

учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и педа

гогических работников; 

лекционные аудитории; 
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помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, моде

лированием и техническим творчеством; 

необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и ма

стерские; 

помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством; 

лингафонные кабинеты; 

информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, оборудованными читаль

ными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, ме

диатекой; 

актовые и хореографические залы; 

спортивные комплексы, залы, бассейны, стадионы, спортивные площадки, тиры, 

оснащенные игровым, спортивным оборудованием и инвентарем; 

автогородки; 

помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков; 

помещения для медицинского персонала; 

административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием, в 

том числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон. 

Все помещения должны обеспечиваются комплектами оборудования для реализации 

предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и кан

целярские принадлежности, а также мебелью, оснащением, презентационным оборудова

нием и необходимым инвентарем. Оценка материально-технических условий реализации 

основной образовательной программы в образовательной организации может быть осу

ществлена посредством сопоставления имеющегося и требуемого оборудования. 

Необходимо также на основе СанПИН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

оценить наличие и размещение помещений для осуществления образовательного процес

са, активной деятельности, отдыха, питания обучающихся, их площадь, освещенность и 

воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для ин

дивидуальных занятий, которые должны обеспечивать возможность безопасной и ком

фортной организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех участников 

образовательного процесса. 

3.3.5.Информационно-методические условия реализации основной обра-

зовательной программы 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая педагоги

ческая система, сформированная на основе разнообразных информационных образова

тельных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педа

гогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной 

личности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении 

учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки при

менения ИКТ. 

Создаваемая в образовательной организации ИОС строится в соответствии со следу

ющей иерархией: 

единая информационно-образовательная среда страны; 

единая информационно-образовательная среда региона; 
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информационно-образовательная среда образовательной организации; 

предметная информационно-образовательная среда; 

информационно-образовательная среда УМК; 

информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финан

сово-хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, де

лопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование  отвечает современным требова

ниям и обеспечивает использование ИКТ: 

в учебной деятельности; 

во внеурочной деятельности; 

в исследовательской и проектной деятельности; 

при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образова

ния, а также дистанционное взаимодействие образовательной организации с другими ор

ганизациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления 

их самостоятельной образовательной деятельности; 

ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 

текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирова

ния и структурирования текста средствами текстового редактора; 

записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода об

разовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая трех

мерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концепту

альных, классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), специа

лизированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных гео

метрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных ли

ний; 

организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 

выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду (печать); 

информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа 

в информационную среду организации, в том числе через Интернет, размещения гиперме

диасообщений в информационной среде образовательной организации; 

поиска и получения информации; 

использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 
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вещания (подкастинга), использования носимых аудио-, видеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 

общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в фо

румах, групповой работы над сообщениями (вики); 

создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядно

го представления; 

включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабо

раторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая 

определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-

наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-научных объек

тов и явлений; 

исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, исполь

зования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезато

ров; 

художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных техно

логиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информаци

онных и коммуникационных технологиях); 

проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программиро

вания; 

занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудова

ния, а также компьютерных тренажеров; 

размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея

тельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной орга

низации; 

проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организа

ции своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирова

ния его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, эксперимен

тов); 

обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интерне

та, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных но

сителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-

графических и аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, научно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обу

чающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организа

ции сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедиа сопровождением; 

выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной про

граммы образовательной организации является создание и поддержание развивающей об

разовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, позна

вательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудо

вого развития обучающихся. Созданные в образовательной организации, реализующей 

ООП НОО, условия: 
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соответствуют требованиям ФГОС НОО; 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образова

тельной программы образовательной организации и реализацию предусмотренных в ней 

образовательных программ; 

учитывают особенности образовательной организации, ее организационную структу

ру, запросы участников образовательного процесса; 

предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использо

вания ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на ре

зультатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-

обобщающей и прогностической работы, включающей: 

анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы основного общего образования; 

установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

основной образовательной программы образовательной организации, сформированным с 

учетом потребностей всех участников образовательного процесса; 

выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы усло

вий; 

разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточ

ных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

3.3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основ

ной образовательной программы образовательной организации должно быть создание и 

поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам до

стижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуника

тивного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательной организации, реализующей основную образовательную 

программу начального общего образования, условия должны: 

соответствовать требованиям ФГОС; 

гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и социаль

ного здоровья обучающихся;  

обеспечивать реализацию основной образовательной программы образовательной ор

ганизации и достижение планируемых результатов ее освоения; 

учитывать особенности образовательной организации, его организационную структу

ру, запросы участников образовательной деятельности; 

предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнерами, использова

ния ресурсов социума. 

Раздел основной образовательной программы образовательной организации, характе

ризующий систему условий, должен содержать: 

описание кадровых, психологопедагогических, финансовых, материаль

нотехнических, информационнометодических условий и ресурсов; 

обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целя

ми и приоритетами основной образовательной программы начального общего образова

ния образовательной организации; 

механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 
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систему мониторинга и оценки условий. 

Описание системы условий реализации основной образовательной программы обра

зовательной организации должно базироваться на результатах проведенной в ходе разра

ботки программы комплексной аналитикообобщающей и прогностической работы, вклю

чающей: 

анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы начального общего образования; 

установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

основной образовательной программы образовательной организации, сформированным с 

учетом потребностей всех участников образовательной деятельности; 

выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

разработку с привлечением всех участников образовательной деятельности и возмож

ных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы усло

вий; 

разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточ

ных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой системы 

условий реализации основной образовательной программы 

Направление ме

роприятий 
Мероприятия 

Сроки ре

ализации 

I. Нормативное 

обеспечение введе

ния ФГОС НОО 

1. Наличие решения органа государствен

нообщественного управления (совета школы, 

управляющего совета, попечительского совета) 

о введении в образовательной организации 

ФГОС НОО  

 

2. Разработка на основе примерной основ

ной образовательной программы начального 

общего образования основной образовательной 

программы образовательной организации 

2015 

 3. Утверждение основной образовательной 

программы организации, осуществляющей обра

зовательную деятельность 

Август 

2015 

4. Обеспечение соответствия нормативной 

базы школы требованиям ФГОС НОО 

2015-2019 

5. Приведение должностных инструкций 

работников образовательной организации в соот

ветствие с требованиями ФГОС НОО и тариф

ноквалификационными характеристиками и 

профессиональным стандартом 

2015 

6. Разработка и утверждение планаграфика 

введения ФГОС НОО 

2015 

7. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательной дея

тельности в соответствии со ФГОС НОО 

2015-2019 
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Мероприятия 

Сроки ре

ализации 

8. Разработка локальных актов, устанавли

вающих требования к различным объектам ин

фраструктуры  образовательной организации с 

учетом требований к минимальной оснащенности 

учебной деятельности 

2015 

9. Разработка: 

— образовательных программ (индивиду

альных и др.); 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей; 

— годового календарного учебного графи

ка; 

— положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

— положения об организации текущей и 

итоговой оценки достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы; 

— положения об организации домашней 

работы обучающихся; 

— положения о формах получения образо

вания; 

ежегодно 

II. Финансовое 

обеспечение введе

ния ФГОС НОО 

1. Определение объема расходов, необхо

димых для реализации ООП и достижения пла

нируемых результатов 

ежегодно 

2. Корректировка локальных актов (внесе

ние изменений в них), регламентирующих уста

новление заработной платы работников образо

вательной организации, в том числе стимулиру

ющих надбавок и доплат, порядка и размеров 

премирования 

2015 

3. Заключение дополнительных соглашений 

к трудовому договору с педагогическими работ

никами 

2015 

III. Организаци

онное обеспечение 

введения ФГОС НОО 

1.  Обеспечение координации взаимодей

ствия участников образвательных отношений по  

организации введения ФГОС НОО 

2015 

2. Разработка и реализация моделей взаи

модействия общеобразовательных организаций 

и организаций дополнительного образования, 

обеспечивающих организацию внеурочной дея

тельности 

2015-2019 
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Сроки ре
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3. Разработка и реализация системы монито

ринга образовательных потребностей обучаю

щихся и родителей по использованию часов ва

риативной части учебного плана и внеурочной 

деятельности 

2015-2019 

4. Привлечение органов государствен

нообщественного управления образовательной 

организацией к проектированию основной обра

зовательной программы начального общего об

разования 

2015 

IV. Кадровое 

обеспечение введе

ния ФГОС НОО 

1. Анализ кадрового обеспечения введения 

и реализации ФГОС НОО 

2015 

2. Создание (корректировка) плана 

графика повышения квалификации педагогиче

ских и руководящих работников  

образовательной организации в связи 

с введением ФГОС НОО 

ежегодно 

3. Разработка (корректировка) плана науч

нометодической работы (внутришкольного по

вышения квалификации) с ориентацией на про

блемы введения ФГОС НОО 

2015-2019 

V. Информаци

онное обеспечение 

введения ФГОС НОО 

1. Размещение на сайте  образовательной 

организации  информационных материалов о 

введения ФГОС НОО 

ежегодно 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о введения и реализации ФГОС 

НОО и порядке перехода на них 

2015-2019 

3. Организация изучения общественного 

мнения по вопросам введения и реализации 

ФГОС НОО и внесения дополнений в содержа

ние ООП 

2015 

4. Обеспечение публичной отчетности обра

зовательной организации о ходе и результатах 

введения и реализации ФГОС НОО 

ежегодно 

VI. Материаль

нотехническое обес

печение введения 

ФГОС НОО 

1. Анализ материальнотехнического обес

печения введения и реализации ФГОС НОО 

начального общего образования 

2015-2019 

2. Обеспечение соответствия материаль

нотехнической базы образовательной организа

ции требованиям ФГОС НОО 

2015-2019 
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 3. Обеспечение соответствия санитар

ногигиенических условий требованиям ФГОС 

НОО 

ежегодно 

4. Обеспечение соответствия условий реа

лизации ООП противопожарным нормам, нор

мам охраны труда работников образовательной 

организации 

ежегодно 

5. Обеспечение соответствия информаци

оннообразовательной среды требованиям ФГОС 

НОО: 

ежегодно 

6. Обеспечение укомплектованности биб

лиотечноинформационного центра печатными и 

электронными образовательными ресурсами: 

2015-2019 

7. Наличие доступа образовательной орга

низации к электронным образовательным ресур

сам (ЭОР), размещенным в федеральных, регио

нальных и иных базах данных 

2015-2019 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательных отношений к ин

формационным образовательным ресурсам в 

Интернете 

2015-2019 

 


