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1. Целевой раздел 
 

1.1. Пояснительная записка 
 

Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ СОШ 
№24 разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образова-
тельного стандарта начального общего образования (утверждён приказом Минобрнауки 
России от 6 октября 2009 г. № 373 в ред. приказа от 31.12.2015; далее – ФГОС НОО) с уче-
том Примерной основной образовательной программы начального общего образования 
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образо-
ванию, протокол от 08.04.2015 N 1/15 в ред. протокола № 3/15 от 28.10.2015)  и реализуется 
образовательным учреждением через организацию урочной и внеурочной деятельности в 
соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. При реализа-
ции основной образовательной программы начального общего образования МАОУ СОШ № 
24 используется УМК «Школа России». 

 Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ СОШ 
№ 24 содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный.  

В целевом разделе определяется общее назначение, цели, задачи и планируемые ре-
зультаты реализации основной образовательной программы МАОУ СОШ № 24, а также 
способы определения достижения этих целей и результатов.  

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образова-
ния и включает: 
- программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 
- программы отдельных учебных предметов, курсов; 
- программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся; 
- программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жиз-
ни. 

Организационный раздел включает учебный план начального общего образования, 
план внеурочной деятельности, календарный учебный график и систему условий реализа-
ции основной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Целью реализации основной образовательной программы начального образования МАОУ 
СОШ №24 является обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

Задачи реализации основной образовательной программы МАОУ СОШ № 24: 
1. Достижение личностных результатов учащихся: 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 
 сформированность мотивации  к обучению и познанию; 
 осмысление и принятие основных базовых ценностей. 

2.   Достижение метапредметных результатов обучающихся: 
      освоение универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, ком-

муникативных). 
3.   Достижение предметных результатов: 

 освоение опыта предметной деятельности по получению нового знания, его преоб-
разования и применения на основе элементов научного знания, современной научной картины 
мира. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
отнесены: 

личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазви-
тию, 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 учеб-
ные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 
предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получе-

http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
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нию нового знания, его преобразованию и применению, а также система основополагаю-
щих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 
 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образо-
вательной программы начального общего образования 

 
К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

МАОУ СОШ №24 на уровне начального общего образования отнесены: 
• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазви-

тию, 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 учеб-
ные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 
предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получе-
нию нового знания, его преобразованию и применению, а также система основополагаю-
щих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы на-
чального общего образования отражают: 

1. формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 
свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и нацио-
нальной принадлежности; формирование ценностей  многонационального российского об-
щества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

2. формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его ор-
ганичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

3. формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 
других народов;  

4. овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и разви-
вающемся мире;  

5. принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения;  

6. развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 
числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе;  

7. формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
8. развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  
9. развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных соци-

альных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуа-
ций;  

10. формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотива-
ции к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям.  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 
начального общего образования отражают: 

1. овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятель-
ности, поиска средств ее осуществления;  

2. освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
3. формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные дейст-

вия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наибо-
лее эффективные способы достижения результата; 

4. формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 
и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  
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5. освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  
6. использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 
задач;  

7. активное использование речевых средств и средств информационных и коммуни-
кационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 
задач;  

8. использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, органи-
зации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и по-
знавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 
текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 
величины и анализировать изображения, звуки,  готовить свое выступление и выступать с 
аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной изби-
рательности, этики и этикета; 

9. овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в со-
ответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 
задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  

10. овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11. готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возмож-
ность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

12. определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о рас-
пределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль 
в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окру-
жающих; 

13. готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 
сторон и сотрудничества; 

14. овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процес-
сов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) 
в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

15. овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16. умение работать в материальной и информационной среде начального общего об-
разования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 
учебного предмета.  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 
общего образования с учетом специфики содержания предметных областей, включающих в 
себя конкретные учебные предметы, отражают: 

Филология. Русский язык.  
1. формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии язы-

кового и культурного пространства России, о языке как основе национального самосозна-
ния; 

2. понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление нацио-
нальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русско-
го языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального об-
щения; 

3. сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 
речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4. овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного лите-
ратурного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого эти-
кета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 
адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 
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5. овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 
знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение.  
1. понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 
2. осознание значимости чтения для личного развития; формирование представле-

ний о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, 
понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 
формирование потребности в систематическом чтении; 

3. понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 
изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содер-
жание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновы-
вать нравственную оценку поступков героев; 

4. достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 
компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про се-
бя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 
научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведче-
ских понятий;  

5. умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться спра-
вочными источниками для понимания и получения дополнительной информации.  

Математика и информатика: 
1. использование начальных математических знаний для описания и объяснения ок-

ружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и простран-
ственных отношений; 

2. овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространствен-
ного воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, на-
глядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3. приобретение начального опыта применения математических знаний для реше-
ния учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4.  умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и чи-
словыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с ал-
горитмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать гео-
метрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочка-
ми, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5. приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 
Окружающий мир 

1. понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости 
за национальные свершения, открытия, Победы; 

2. сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей се-
мье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

3. осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической гра-
мотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 
здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4. освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, за-
пись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из се-
мейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);  

5. развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в ок-
ружающем мире. 

Основы религиозных культур и светской этики: 
1.  готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;  
2. знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 
3. понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и обще-

ства; 
4. формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 
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5. первоначальные представления об исторической роли традиционных  религий в 
становлении российской государственности; 

6. становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 
воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 
традициях народов России;  

7. осознание ценности человеческой жизни. 
Искусство. Изобразительное искусство: 

1. сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного ис-
кусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2. сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 
художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание кра-
соты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

3. овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 
произведений искусства;  

4. овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 
видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном кон-
струировании), а также в специфических формах художественной деятельности, базирую-
щихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

Музыка 
1. сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни чело-

века, ее роли в  духовно-нравственном развитии человека; 
2. сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале му-

зыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкаль-
ному искусству и музыкальной деятельности; 

3. умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному про-
изведению;  

4. использование музыкальных образов при создании театрализованных и музы-
кально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импро-
визации. 

Технология 
1. получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном зна-

чении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного вы-
бора профессии;  

2. усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 
предметно-преобразующей деятельности человека; 

3. приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими прие-
мами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4. использование приобретенных знаний и умений для творческого решения не-
сложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологиче-
ских и организационных задач; 

5. приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 
сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

6. приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и инфор-
мационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и про-
ектных художественно-конструкторских задач. 

Физическая культура 
1. формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее по-
зитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 
социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализа-
ции;  

2. овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 
(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.);  

3. формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим со-
стоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела 
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и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 
координации, гибкости). 

УМК «Школа России» в полной мере реализует требования ФГОС по реализации 
вышеперечисленных результатов.  

 
Результаты изучения курсов средствами УМК «Школа России»: 
 

Русский язык 
Личностные результаты:  

1. Основы российской гражданской идентичности; чувство гордости за свою Роди-
ну, российский народ и историю России; осознание своей этнической и национальной при-
надлежности, ценности многонационального российского общества; гуманистические и 
демократические ценностные ориентации. 

2. Целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единст-
ве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 
других народов. 

4. Начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся ми-
ре. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 
числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе. 

7. Эстетические потребности, ценности и чувства. 
8. Этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчи-

вость, понимание и сопереживание чувствам других людей. 
9. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе. 

10. Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 
ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

11. Установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к творческому тру-
ду, к работе на результат, бережное отношению к материальным и духовным ценностям. 
Метапредметные результаты: 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельно-
сти, поиска средств ее осуществления. 

2. Способы решения проблем творческого и поискового характера. 
3. Умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные 
способы достижения результата. Формирование умения понимать причины успе-
ха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуа-
ции неуспеха. 

4. Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 
5. Использование знаково-символических средств представления информации для соз-

дания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 
задач. 

6. Активное использование речевых средств и средств ИКТ для решения коммуника-
тивных и познавательных задач. 

7. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, 
обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том 
числе умение анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с 
графическим сопровождением. 
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8. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии 
с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

9. Логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 
родовидовым признакам, установление аналогий и причинно-следственных связей, по-
строения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

10. Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возмож-
ность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё 
мнение и аргументировать свою точку зрения. 

11. Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о рас-
пределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль 
в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окру-
жающих. 

12. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 
сторон и сотрудничества. 

13. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процес-
сов и явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного 
предмета. 

14. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

15. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретно-
го учебного предмета. 
 Предметные результаты:  

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языко-
вого и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление нацио-
нальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения рус-
ского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 
общения. 

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 
речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного ли-
тературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 
этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выби-
рать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач. 

5. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и умением использо-
вать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 
 Литературное чтение 

Личностные результаты: 
1. Основа российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Роди-

ну, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной при-
надлежности; ценности многонационального российского общества; гуманистические и 
демократические ценностные ориентации. 

2. Целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном един-
стве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3.  Уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов. 
4. Начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся ми-

ре. 
5. Самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том числе в ин-

формационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 
справедливости и свободе. 

6. Эстетические потребности, ценности и чувства. 
7. Этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчи-

вость, понимание и сопереживание чувствам других людей. 
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8. Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных си-
туациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

9. Установка на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творче-
скому труду, работа на результат, бережное отношению к материальным и духовным цен-
ностям. 
Метапредметные результаты: 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятель-
ности, поиска средств ее осуществления. 

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 
3. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные дейст-

вия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наибо-
лее эффективные способы достижения результата. 

4. Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 
5. Активное использование речевых средств и средств информационных и комму-

никационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач. 
6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с поставленными целями и задачами; осознанное построение речевого выска-
зывания в соответствии с задачами коммуникации и создание текстов в устной и письмен-
ной формах. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возмож-
ность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; выражать своё 
мнение и аргументировать свою точку зрения; а также с уважением воспринимать другие 
точки зрения. 

9. Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о рас-
пределении функций и ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное 
поведение и поведение окружающих; 

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 
сторон и сотрудничества; 

11. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами. 
Предметные результаты:  

1. Понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2. Осознание значимости чтения для личного развития; формирование представле-
ний о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, по-
нятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 
формирование потребности в систематическом чтении; 

3. Понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 
изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содер-
жание и специфику различных текстов, участвовать в обсуждении, давать и обосновывать 
нравственную оценку поступков героев; 

4. Достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 
компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про 
себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 
научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведче-
ских понятий; 

5. Умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться спра-
вочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Математика 
Личностные результаты: 

1.  Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 
2. Осознание роли своей страны в мировом развитии; уважительное отношение к се-

мейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 
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3. Целостное восприятие окружающего мира. 
4. Развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтере-

сованность в приобретении и расширении знаний и способов действий; творческий подход 
к выполнению заданий. 

5. Рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и управлять ими. 
6. Навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками. 
7. Установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к ра-

боте на результат. 
Метапредметные результаты: 

1. Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, нахо-
дить средства и способы её осуществления. 

2. Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 
3. Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответст-

вии с поставленной задачей и условиями её выполнения; определять наиболее эффективные 
способы достижения результата. 

4. Способность использовать знаково-символические средства представления ин-
формации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-
познавательных и практических задач. 

5. Использование речевых средств и средств информационных и коммуникацион-
ных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 

6. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и откры-
том учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, ор-
ганизации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательны-
ми задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение вводить текст с помо-
щью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) результаты измерения величин и 
анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- 
и графическим сопровождением. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следст-
венных связей, построения рассуждений, отнесение к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возмож-
ность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё 
мнение и аргументировать свою точку зрения. 

9. Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о рас-
пределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль 
в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окру-
жающих. 

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 
сторон и сотрудничества. 

11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и про-
цессов в соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 

12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

13. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 
предмета «математика». 
Предметные результаты:  

1. Использование приобретенных математических знаний для описания и объяснения 
окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и про-
странственных отношений. 

2. Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 
пространственного воображения и математической речи, основами счета, измерений, при-
кидки результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме (табли-
цы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 

3. Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 
учебно-познавательных и учебно-практических задач. 
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4. Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и число-
выми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии 
в игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с табли-
цами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и ин-
терпретировать данные. 

5. Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на 
клавиатуре, работать с «меню», находить информацию по заданной теме, распечатывать ее 
на принтере).  

 Окружающий мир 
Личностные результаты:  

1. Основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, 
российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принад-
лежности, ценности многонационального российского общества, гуманистические и демо-
кратические ценностные ориентации. 

2. Целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве 
и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3. Уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов. 
4. Начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 
5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 
6. Самостоятельность и личная ответственность за свои поступки на основе представ-

лений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 
7. Эстетические потребности, ценности и чувства. 
8. Этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчи-

вость, понимание и сопереживание чувствам других людей. 
9. Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных си-

туациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 
10. Установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к творческому труду, 

работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 
Метапредметные результаты: 

1. Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 
средств ее осуществления.  

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 
3. Умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответст-

вии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные 
способы достижения результата. 

4. Умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность 
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. Достижения успешного результата. 
В качестве примера можно привести задание в теме 

5.  Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 
6.  Способность использовать знаково-символические средства представления ин-

формации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 
практических задач. 

7. Активное использование речевых средств и средств информационных и коммуни-
кационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач. 

8. Овладение логическими действия сравнения, анализа, синтеза, обобще-
ния, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 
Предметные результаты: 

1. Понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости 
за национальные свершения, открытия, победы. 

2.  Уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культу-
ре, природе нашей страны, ее современной жизни. 

3.  Осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической гра-
мотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 
здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде. 
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4.  Освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 
измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных 
архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве). 

5.  Навыки установления и выявления причинно-следственных связей в окружающем 
мире. 

Изобразительное искусство 
Личностные результаты:  
        1.    Эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (семье, Родине, при-
роде, людям) 
        2.    Толерантное принятие разнообразия культурных явлений, национальных ценно-
стей и духовных традиций. 
        3.    Художественный вкус и способность к эстетической оценке произведений искус-
ства, нравственной оценке своих и чужих поступков, явлений окружающей жизни. 
        4.    Способность к художественному познанию мира, умение применять полученные 
знания в собственной художественно-творческой деятельности. 
        5.     Навыки использования различных художественных материалов для работы в раз-
ных техниках (живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство, худо-
жественное конструирование). 
        6.     Стремление использовать художественные умения для создания красивых вещей 
или их украшений. 
Метапредметные результаты: 
         1.    Умение видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окру-
жающей жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.) 
         2.    Желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и вырази-
тельных средств произведений искусства. 
         3.    Активное использование языка изобразительного искусства и различных художе-
ственных материалов для освоения содержания разных учебных предметов. 
         4.    Обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) 
         5.    Формирование мотивации и умений организовать самостоятельную художествен-
но-творческую и предметно-продуктивную деятельность, выбирать средства для реализа-
ции художественного замысла. 
          6.    Формирование способности оценивать результаты художественно-творческой 
деятельности, собственной и одноклассников. 
Предметные результаты: 
          1.  Понимание значения искусства в жизни человека и общества 
          2.  Восприятие и характеристика художественных образов, представленных в произ-
ведениях искусства 
          3.  Умения различать основные виды и жанры пластических искусств, характеризо-
вать их специфику 
          4.  Сформированность представлений о ведущих музеях России и художественных 
музеях своего региона 
          5.  Умения различать и  передавать в художественно-творческой деятельности харак-
тер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу 
         6.   Осознание общечеловеческих ценностей, выраженных в главных темах искусства, 
и отражение их в собственной художественной деятельности 
         7.   Умение эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства (в пре-
делах изученного) 
         8.   Проявление устойчивого интереса к художественным традициям своего народа и 
других народов 
         9.  Способность высказывать суждения о художественных особенностях произведе-
ний, изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях 
       10.  Умение обсуждать коллективные результаты художественно-творческой деятель-
ности. 
       11.  Умение использовать различные материалы и средства художественной вырази-
тельности для передачи замысла в собственной художественной деятельности  
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       12.   Моделирование новых образов путем трансформации  известных ( с использовани-
ем средств  изобразительного искусства)  

Музыка 
Личностные результаты:  
        1.    Укрепление культурной, этнической и гражданской идентичности в соответствии с 
духовными традициями семьи и народа. 
        2.    Наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на мир в 
его целостности, художественном и самобытном разнообразии. 
        3.    Формирование личностного смысла постижения искусства и расширение целост-
ной сферы в процессе общения с музыкой. 
        4.     Приобретение начальных навыков социокультурной адаптации в современном 
мире и позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей. 
        5.     Развитие мотивов музыкально-учебной деятельности и реализация творческого 
потенциала в процессе коллективного (индивидуального) музицирования 
        6.     Продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 
решении различных творческих задач, в том числе музыкальных. 
        7.     Развитие духовно-нравственных и этических чувств, эмоциональной отзывчиво-
сти, понимание и сопереживание, уважительное отношение к историко-культурным тради-
циям других народов 
Метапредметные результаты: 
         1.    Наблюдение за различными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 
деятельности, понимание их специфики и эстетического многообразия. 
         2.    Ориентированность в культурном многообразии окружающей действительности, 
участие в жизни микро- и макросоциума (группы, класса, школы, города и др.). 
         3.    Овладение способностью к реализации собственных творческих замыслов через 
понимание целей, выбор способов решения проблем поискового характера. 
         4.    Применение знаково-символических и речевых средств для решения коммуника-
тивных и познавательных задач. 
         5.    Готовность к логическим действиям: анализ, сравнение, синтез, обобщение, клас-
сификация по стилям и жанрам музыкального искусства. 
          6.    Планирование, контроль и оценка собственных учебных действий, понимание их 
успешности или причин неуспешности, умение корректировать свои действия. 
          7.    Участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска компро-
миссов, распределения функций и ролей. 
          8.     Умение воспринимать окружающий мир во всем его социальном, культурном, 
природном и художественном разнообразии. 
Предметные результаты: 
          1.  Развитие художественного вкуса, устойчивый интерес к музыкальному искусству 
и различным видам (или какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности. 
          2.  Развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных ви-
дов  искусств, размышлять о музыке как способе выражения духовных переживаний чело-
века. 
          3.  Общее понятие о роли музыки в жизни человека и его духовно-нравственном раз-
витии, знание основных закономерностей музыкального искусства. 
          4.    Представление о художественной картине мира на основе освоения отечествен-
ных традиций и постижения историко-культурной, этнической, региональной самобытно-
сти музыкального искусства разных народов. 
          5.  Использование элементарных умений и навыков при воплощении художественно-
образного содержания музыкальных произведений в различных видах музыкальной и учеб-
но-творческой деятельности. 
         6.   Готовность применять полученные знания и приобретенный опыт творческой дея-
тельности при реализации различных проектов для организации содержательного культур-
ного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности. 
         7.   Участие в создании театрализованных и музыкальных композиций, исполнение 
вокально-хоровых произведений, импровизаций, театральных спектаклей, музыкальных 
фестивалей и конкурсов и др. 
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Английский язык 
Личностные результаты:  
        1.    Общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе. 
        2.    Осознание себя гражданином своей страны. 
        3.    Осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения ме-
жду людьми. 
        4.     Знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучае-
мого иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской художест-
венной литературы, традиции). 
Метапредметные результаты: 
         1.    Развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ро-
лей в пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника. 
         2.    Развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекват-
ные языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной 
задачи. 
         3.    Расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника. 
         4.    Развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 
формирование мотивации к изучению иностранного языка. 
         5.    Овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-
методического комплекта (учебником, аудиодиском и т.д.) 
Предметные результаты: 
          1.   Овладение начальными представлениями о нормах иностранного языка (фонети-
ческих, лексических, грамматических). 
          2.    Умение (в объеме содержания курса) находить и сравнивать такие языковые еди-
ницы, как звук, буква, слово. 

Физическая культура 
Личностные результаты:  
        1.    Активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 
уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания. 
        2.    Проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в 
различных (нестандартных) ситуациях и условиях. 
        3.    Проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в достижении постав-
ленных целей. 
        4.     Оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними общего 
языка и их общих интересов. 
 
        Метапредметные результаты: 
         1.    Характеристика явления (действия и поступков), их объективная оценка на основе 
освоенных знаний и имеющегося опыта. 
         2.    Обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, отбор способов и их ис-
правления. 
         3.    Общение и взаимодействие со сверстниками на принципах взаимоуважения и 
взаимопомощи, дружбы и толерантности. 
         4.    Обеспечение защиты и сохранности природы во время активного отдыха и заня-
тий физической культурой. 
         5.    Организация самостоятельной деятельности с учетом требований ее безопасности, 
сохранности инвентаря и оборудования, организация места занятий. 
          6.    Планирование собственной деятельности, распределение нагрузки и организация 
отдыха в процессе ее выполнения. 
          7.    Анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск возможно-
стей и способов их улучшения. 
          8.     Видение красоты движений, выделение и обоснование эстетических признаков в 
движениях и передвижениях человека. 
          9.     Оценка красоты телосложения и осанки, сравнение их эталонными образцами. 
         10.    Управление эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, хладнокро-
вие, сдержанность, рассудительность. 
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          11.    технически правильное выполнение двигательных действий из базовых видов 
спорта, использование и их в игровой и соревновательной деятельности. 
Предметные результаты: 
          1.  Планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, организация от-
дыха и досуга с использованием средств физической культуры. 
          2.  Изложение фактов истории развития физической культуры, характеристика ее ро-
ли и значения в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью. 
           3.   Представление физической культуры как средства укрепления здоровья, физиче-
ского развития и физической подготовки человека. 
           4.   Измерение (познание) индивидуальных показателей физического развития (дли-
ны и массы тела), развитие основных физических качеств. 
           5.   Оказание посильной помощи и моральной поддержки сверстникам при выполне-
нии учебных заданий, доброжелательное отношение при объяснении ошибок и способов их 
устранения. 
           6.   Организация и проведение со сверстниками подвижных игр и элементов соревно-
ваний, осуществление их объективного судейства. 
           7.   Бережное обращение с инвентарем и оборудованием, соблюдение требований 
техники безопасности к местам проведения. 
           8.   Организация и проведение занятий физической культурой с разной целевой на-
правленностью, прибор для них физических упражнений и выполнение их с заданной дози-
ровкой нагрузки. 
           9.   Характеристика физической нагрузки по показателю частоты пульса, регулирова-
ние ее напряженности во время занятий по развитию физических качеств. 
         10.    Взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и со-
ревнований. 
          11.   Объяснение в доступной форме правил (техники) выполнения двигательных дей-
ствий, анализ и поиск ошибок, исправление их. 
          12.    Подача строевых команд, подсчет при выполнении общеразвивающих упражне-
ний. 
          13.    Нахождение отличительных особенностей в выполнении двигательного дейст-
вия разными учениками, выделение отличительных признаков и элементов. 
          14.    Выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на высоком техни-
ческом уровне, характеристика признаков и элементов. 
          15.    Выполнение жизненно важных двигательных навыков и умений различными 
способами, в различных условиях. 

Технология 
Личностные результаты:  
        Воспитание и развитие социально значимых личностных качеств, индивидуально-
личностных позиций, ценностных установок, раскрывающих отношение к труду, систем 
норм и правил межличностного общения, обеспечивающую успешность совместной дея-
тельности. 
Метапредметные результаты: 
          Освоение учащимися универсальных способов деятельности, применяемых как в 
рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях. 
Предметные результаты: 
          Доступные по возрасту начальные сведения о технике, технологиях и технологиче-
ской стороне труда, об основах культуры труда, элементарные умения предметно-
преобразовательной деятельности, знание о различных профессиях и умения ориентиро-
ваться в мире профессий, элементарный опыт творческой и проектной деятельности. 
           
1.3. Система оценки достижений планируемых результатов освоения основной обра-
зовательной программы начального общего образования 
 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования в школе разработана система оценки, ориенти-
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рованная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью итоговой 
оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования.  
 Особенностями системы оценки являются: 

  комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, мета-
предметных и личностных результатов общего образования); 

  использование планируемых результатов освоения основных образовательных про-
грамм в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

  оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 
системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-
практических и учебно-познавательных задач; 

  оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 
  сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества обра-

зования; 
  использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития 
системы образования; 

  уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и пред-
ставлению их; 

  использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 
динамику индивидуальных образовательных достижений; 

  использование наряду со стандартизированными письменными или устными рабо-
тами  таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, 
самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

  использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 
образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений.   

 
Оценка личностных результатов. 
 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащих-
ся универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

 самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 
принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ россий-
ской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, 
историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и спо-
собности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны 
своей личности; 

 смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значе-
ния для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-
познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что 
я не знаю», «незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 

 морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориента-
ция на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к 
моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной 
дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регу-
ляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального об-
щего образования строится вокруг оценки: 

  сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение 
в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учрежде-
нию, 

  ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, по-
знание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотруд-
ничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего 
ученика» как пример для подражания; 
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  сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою 
Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему 
краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и 
мира; развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других 
людей; 

  сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 
способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения ви-
деть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

  сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-
познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 
способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достиже-
ния результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

  знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, спо-
собности 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. 

Оценка  личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе внешних непер-
сонифицированных мониторинговых исследований специалистами, не работающими в 
школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-педагогической ди-
агностики развития личности. 

Вторым методом оценки личностных результатов учащихся используемым в образо-
вательной программе является оценка личностного прогресса ученика с помощью порт-
фолио, способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, умений 
анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. 

Личностные результаты выпускников на уровне начального общего образования в 
полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка 
личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и образова-
тельной деятельности школы.  
 
Оценка метапредметных результатов. 
 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учеб-
ных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких ум-
ственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 
деятельности и управление ею. К ним относятся: 

  способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; само-
стоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать 
собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализа-
ции и искать средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои дейст-
вия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, про-
являть инициативу и самостоятельность в обучении; 

  умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной ин-
формации из различных информационных источников; 

  умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изу-
чаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

  способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к извест-
ным понятиям; 

  умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 
принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компо-
нентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной 
части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начально-
го общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результа-
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тов проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого и поиско-
вого характера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные ра-
боты на межпредметной основе, мониторинг сформированности основных учебных уме-
ний. 
 
Оценка предметных результатов. 
 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 
предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность уча-
щихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежу-
точного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты на-
копленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксиру-
ются, в форме портфеля достижений и учитываются при определении итоговой оценки. 
Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной програм-
мы начального общего образования является достижение предметных и метапредметных  
результатов начального общего образования, необходимых для продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы 
– система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и 
окружающему миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью диагно-
стических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня ос-
воения темы учащимися.  Проводится мониторинг результатов выполнения трех итоговых 
работ – по русскому языку, литературному чтению, математике – и итоговой комплексной 
работы на межпредметной основе.  

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

Рабочий Портфолио ученика: 
  является современным педагогическим инструментом сопровождения развития  и 

оценки достижений учащихся, ориентированным на обновление и совершенствование ка-
чества образования; 

  реализует одно из основных положений Федеральных государственных образова-
тельных стандартов общего образования второго поколения – формирование универсаль-
ных учебных действий; 

  позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных 
действий учащихся младших классов; лучшие достижения Российской школы на этапе на-
чального обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов образовательного 
плана; 

  предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятель-
ность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования.  

Рабочий Портфолио как инновационный продукт  носит системный характер. В об-
разовательном процессе начальной школы он используется как: процессуальный способ 
фиксирования достижений учащихся; копилка полезной информации; наглядные доказа-
тельства образовательной деятельности ученика;  повод  для «встречи» школьника, учителя 
и родителя.   

Преимущества рабочего Портфолио как метода оценивания достижений учащихся: 
  сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов современного обра-

зования, которыми являются УУД (универсальные учебные действия); 
   содержание заданий Портфолио выстроено на основе УМК, реализующего новые 

образовательные стандарты начальной школы;  
  учитывает особенности развития критического мышления учащихся путем  исполь-

зования трех стадий: вызов (проблемная ситуация) – осмысление – рефлексия; 
  позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения, осуществлять актив-

ное присвоение  информации и размышлять о том, что они узнали.  
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Формы контроля и учета достижений обучающихся 
 

Обязательные формы  
и методы контроля 

Иные формы учета достижений 

 
Текущая аттестация 

Итоговая 
 (четверть, год) 

аттестация 

Урочная 
 деятельность 

Внеурочная 
 деятельность 

- устный опрос 
- письменная само-

стоятельная работа 
- диктанты 
- контрольное списы-

вание 
- тестовые задания 
- графическая работа 
- изложение 
- доклад 
- творческая работа  
- посещение уроков по 

программам наблюде-
ния 

- диагностиче-
ская работа 
- контрольная 
работа 
- диктанты 
- изложение 
- контроль тех-
ники чтения 
 

анализ динамики 
текущей успе-
ваемости 
 

- участие  в выстав-
ках, конкурсах, со-
ревнованиях 
- активность в про-
ектах и программах 
внеурочной деятель-
ности 
- творческий отчет 

-  портфолио  
- анализ психолого-педагогических ис-
следований 

 
Формы представления образовательных результатов: 
 

 табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к  вы-
ставлению отметок); 

 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их вы-
полнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – зна-
ния, понимания, применения, систематизации); 

 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомен-
даций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

 портфолио;   
 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД. 
 
Критериями оценивания являются:  

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результа-
тов обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной про-
граммы начального общего образования ФГОС;  

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 
  
 Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование обучаю-
щегося стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, 
на формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной програм-
мы начального общего образования должны обеспечивать: 
- преемственность содержания и форм организации образовательного процесса, обеспечи-
вающих реализацию основных образовательных программ дошкольного образования и на-
чального общего образования; 
-  учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 
- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и 
административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся; 
- вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников обра-
зовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья обучающих-
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ся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; мониторинг возможно-
стей и способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, поддержка 
детских объединений, ученического самоуправления); 
- диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, 
групповой, уровень класса, уровень учреждения); 
- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образова-
тельного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, 
развивающая работа, просвещение, экспертиза). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
2. Содержательный раздел. 
 
2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на-
чальной школы. 
 

Цель программы:  обеспечить  регулирование  различных аспектов освоения мета-
предметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как образователь-
ного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

 
Задачи программы:  
 установить ценностные ориентиры начального образования; 
 определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 
 выявить в содержании предметных линий  универсальные учебные действия  

и  определить условия формирования  в образовательном процессе и жизненно важных 
ситуациях.  

Программа  формирования универсальных учебных действий содержит: 
1.  описание ценностных ориентиров на каждом уровне образования;  
2. характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универ-
сальных учебных действий. 
3.  связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в соответст-
вии с УМК «Школа России»;  
4.   типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуни-
кативных универсальных учебных действий в соответствии с УМК «Школа России»; 
5.  описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий 
по ступеням общего образования в соответствии с УМК «Школа России».  
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6.   планируемые результаты сформированности УУД. 
 
Программа формирования универсальных учебных действий является основой разра-

ботки рабочих программ отдельных учебных предметов. 
ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры содер-

жания образования на ступени начального общего образования  следующим образом:  
1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая 

   чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 
   осознание ответственности человека за благосостояние общества; 
   восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, националь-

ностей, религий; 
   отказ от деления на «своих» и «чужих»;  
   уважение истории и культуры каждого народа. 

2.  Формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничест-
ва. 

   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 нравст-
венности и гуманизма. 

 принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремле-
ние следовать им; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так 
и окружающих людей, развитие этических чувств - стыда, вины, совести - как регуляторов 
морального поведения; 

 формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 
мировой и отечественной художественной культурой; 
4.   Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 

    развитие широких познавательных интересов, инициативы  и любознательности, 
мотивов познания и творчества; 

 формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 
(планированию, контролю, оценке); 
5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее са-
моактуализации: 

 формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 
 готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 
 критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 
 готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 
 целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 
 готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 
 умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здо-

ровью и безопасности  личности и общества в пределах своих возможностей.  
 Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-
смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с приняты-
ми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный ас-
пект поведения) 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 побуж-
дает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: 
какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать;  
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 нравственно-этическая ориентация, в том числе,  и оценивание усваиваемого со-
держания (исходя из социальных и личностных ценностей),  обеспечивающее личностный 
моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся ор-
ганизацию своей учебной деятельности.  
К ним относятся: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 
известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

 планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 
конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 
временны характеристик; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным этало-
ном 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, ло-
гические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 
Общеучебные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
 поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач 

с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источ-
ников информации; 

 структурирование знаний; 
 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и пись-

менной форме; 
 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкрет-

ных условий; 
 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результа-

тов 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 
восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-
делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-
символические действия: 

    моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 
выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или зна-
ково-символическая); 

 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 
предметную область. 
Логические универсальные действия: 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 
 синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 
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 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 
 подведение под понятие, выведение следствий;  
 установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 
 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 
 доказательство; 
 выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 
 формулирование проблемы; 
 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную ком-

петентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; уме-
ние слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интег-
рироваться в группу сверстников 
и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 
К коммуникативным действиям относятся: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и 
сверстниками — определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информа-
ции; 

 разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

 управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 
 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 
речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, со-
временных 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.  

 
Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий 

на разных этапах обучения по УМК «Школа России» в начальной школе 
 

Класс Личностные УУД Регулятивные 
УУД  

Познавательные 
УУД 

Коммуникатив-
ные УУД 

1 
класс 

1. Ценить и прини-
мать следующие 
базовые ценности:  
«добро», «терпе-
ние», «родина», 
«природа», «се-
мья». 
2. Уважать к своей 
семье, к своим род-
ственникам, лю-
бовь к родителям.  
3. Освоить  роли  
ученика; формиро-
вание интереса 
(мотивации) к уче-

1. Организовывать 
свое рабочее место 
под руководством 
учителя.  
2. Определять цель 
выполнения зада-
ний на уроке, во 
внеурочной дея-
тельности, в жиз-
ненных ситуациях 
под руководством 
учителя.  
3. Определять план 
выполнения зада-
ний на уроках, вне-

1.Ориентироваться 
в учебнике: опре-
делять умения, ко-
торые будут сфор-
мированы на осно-
ве изучения данно-
го раздела.  
2. Отвечать на про-
стые вопросы учи-
теля, находить 
нужную информа-
цию в учебнике. 
3. Сравнивать 
предметы, объекты: 
находить общее и 

1. Участвовать в 
диалоге на уроке и 
в жизненных си-
туациях. 
2. Отвечать на во-
просы учителя, то-
варищей по классу.  
2. Соблюдать про-
стейшие нормы ре-
чевого этикета: 
здороваться, про-
щаться, благода-
рить. 
3. Слушать и пони-
мать речь других. 
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нию. 
4. Оценивать  жиз-
ненные ситуаций  и 
поступки героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения общечело-
веческих норм. 

урочной деятельно-
сти, жизненных си-
туациях под руко-
водством учителя. 
4. Использовать в 
своей деятельности 
простейшие прибо-
ры: линейку, тре-
угольник и т.д. 

различие. 
4. Группировать 
предметы, объекты 
на основе сущест-
венных признаков. 
5. Подробно пере-
сказывать прочи-
танное или про-
слушанное; опре-
делять тему.  

4. Участвовать  в 
паре.  
 

2 
класс 

1. Ценить и прини-
мать следующие 
базовые ценности:  
«добро», «терпе-
ние», «родина», 
«природа», «се-
мья», «мир», «на-
стоящий друг». 
2. Уважение к сво-
ему народу, к своей 
родине.   
3. Освоение лично-
стного смысла уче-
ния, желания 
учиться.  
4. Оценка жизнен-
ных ситуаций  и 
поступков героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения общечело-
веческих норм. 

1. Самостоятельно 
организовывать 
свое рабочее место. 
2. Следовать режи-
му организации 
учебной и внеучеб-
ной деятельности. 
3. Определять цель 
учебной деятельно-
сти с помощью 
учителя и само-
стоятельно.  
4. Определять план 
выполнения зада-
ний на уроках, вне-
урочной деятельно-
сти, жизненных си-
туациях под руко-
водством учителя. 
5.  Соотносить вы-
полненное задание  
с образцом, пред-
ложенным учите-
лем. 
6. Использовать в 
работе простейшие  
инструменты и бо-
лее сложные при-
боры (циркуль).  
6. Корректировать 
выполнение зада-
ния в дальнейшем. 
7. Оценка своего 
задания по сле-
дующим парамет-
рам: легко выпол-
нять, возникли 
сложности при вы-
полнении.  
 
 

1. Ориентироваться 
в учебнике: опре-
делять умения, ко-
торые будут сфор-
мированы на осно-
ве изучения данно-
го раздела; опреде-
лять круг своего 
незнания.  
2. Отвечать на про-
стые  и сложные 
вопросы учителя, 
самим задавать во-
просы, находить 
нужную информа-
цию в учебнике. 
3. Сравнивать  и 
группировать 
предметы, объекты  
по нескольким ос-
нованиям; находить 
закономерности; 
самостоятельно 
продолжать их по 
установленном 
правилу.  
 4. Подробно пере-
сказывать прочи-
танное или про-
слушанное;  со-
ставлять простой 
план . 
5. Определять,  в 
каких источниках  
можно  найти  не-
обходимую инфор-
мацию для  выпол-
нения задания.  
6. Находить необ-
ходимую информа-
цию,  как в учебни-
ке, так и в  слова-
рях в учебнике. 
7. Наблюдать и де-
лать самостоятель-
ные   простые вы-

1.Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на со-
бытия, поступки. 
2.Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи с 
учетом своих учеб-
ных и жизненных 
речевых ситуаций.  
3.Читать вслух и 
про себя тексты 
учебников, других 
художественных и 
научно-
популярных книг, 
понимать прочи-
танное.  
4. Выполняя раз-
личные роли в 
группе, сотрудни-
чать в совместном 
решении проблемы 
(задачи). 
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воды 
3 

класс 
1. Ценить и прини-
мать следующие 
базовые ценности:  
«добро», «терпе-
ние», «родина», 
«природа», «се-
мья», «мир», «на-
стоящий друг», 
«справедливость», 
«желание понимать 
друг друга», «по-
нимать позицию 
другого». 
2. Уважение к сво-
ему народу, к дру-
гим народам, тер-
пимость к обычаям 
и традициям других 
народов. 
3. Освоение лично-
стного смысла уче-
ния; желания про-
должать свою уче-
бу. 
4. Оценка жизнен-
ных ситуаций  и 
поступков героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения общечело-
веческих норм, 
нравственных и 
этических ценно-
стей. 

1. Самостоятельно 
организовывать 
свое рабочее место 
в соответствии с 
целью выполнения 
заданий. 
2. Самостоятельно 
определять важ-
ность или  необхо-
димость выполне-
ния различных за-
дания в учебном  
процессе и жизнен-
ных ситуациях. 
3. Определять цель 
учебной деятельно-
сти с помощью са-
мостоятельно.  
4. Определять план 
выполнения зада-
ний на уроках, вне-
урочной деятельно-
сти, жизненных си-
туациях под руко-
водством учителя. 
5. Определять пра-
вильность выпол-
ненного задания  на 
основе сравнения с 
предыдущими за-
даниями, или на 
основе различных 
образцов.  
6. Корректировать 
выполнение зада-
ния в соответствии 
с планом, условия-
ми выполнения, 
результатом дейст-
вий на определен-
ном этапе.  
7. Использовать в 
работе литературу, 
инструменты, при-
боры.  
8. Оценка своего 
задания по  пара-
метрам, заранее 
представленным. 

1. Ориентироваться 
в учебнике: опре-
делять умения, ко-
торые будут сфор-
мированы на осно-
ве изучения данно-
го раздела; опреде-
лять круг своего 
незнания; планиро-
вать свою работу 
по изучению незна-
комого материала.   
2. Самостоятельно 
предполагать, какая  
дополнительная 
информация буде 
нужна для изуче-
ния незнакомого 
материала; 
отбирать необхо-
димые  источники 
информации среди 
предложенных 
учителем словарей, 
энциклопедий, 
справочников. 
3. Извлекать ин-
формацию, пред-
ставленную в раз-
ных формах (текст, 
таблица, схема, 
экспонат, модель,  
а, иллюстрация и 
др.) 
4. Представлять 
информацию в виде 
текста, таблицы, 
схемы, в том числе 
с помощью ИКТ. 
5. Анализировать, 
сравнивать, груп-
пировать различ-
ные объекты, явле-
ния, факты.  

1. Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на со-
бытия, поступки. 
2.Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи с 
учетом своих учеб-
ных и жизненных 
речевых ситуаций.  
3.Читать вслух и 
про себя тексты 
учебников, других 
художественных и 
научно-
популярных книг, 
понимать прочи-
танное.  
4. Выполняя раз-
личные роли в 
группе, сотрудни-
чать в совместном 
решении проблемы 
(задачи). 
5. Отстаивать свою 
точку зрения, со-
блюдая правила 
речевого этикета.  
6. Критично отно-
ситься к своему 
мнению 
7. Понимать точку 
зрения другого  
8. Участвовать в 
работе группы, 
распределять роли, 
договариваться 
друг с другом.  
 

4 
класс 

1. Ценить и прини-
мать следующие 
базовые ценности:  
«добро», «терпе-
ние», «родина», 
«природа», «се-

1. Самостоятельно  
формулировать за-
дание: определять 
его цель, планиро-
вать алгоритм его 
выполнения, кор-

1. Ориентироваться 
в учебнике: опре-
делять умения, ко-
торые будут сфор-
мированы на осно-
ве изучения данно-

Участвовать в диа-
логе; слушать и по-
нимать других, вы-
сказывать свою 
точку зрения на со-
бытия, поступки. 



27 
 

мья», «мир», «на-
стоящий друг», 
«справедливость», 
«желание понимать 
друг друга», «по-
нимать позицию 
другого», «народ», 
«национальность» 
и т.д. 
2. Уважение  к сво-
ему народу, к дру-
гим народам, при-
нятие ценностей 
других народов. 
3. Освоение лично-
стного смысла уче-
ния;  выбор даль-
нейшего образова-
тельного маршрута. 
4. Оценка жизнен-
ных ситуаций  и 
поступков героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения общечело-
веческих норм, 
нравственных и 
этических ценно-
стей, ценностей 
гражданина России. 

ректировать работу 
по ходу его выпол-
нения, самостоя-
тельно оценивать. 
2. Использовать  
при выполнения 
задания различные 
средства: справоч-
ную литературу, 
ИКТ, инструменты 
и приборы.  
3. Определять са-
мостоятельно кри-
терии оценивания, 
давать самооценку.  

го раздела; опреде-
лять круг своего 
незнания; планиро-
вать свою работу 
по изучению незна-
комого материала.   
2. Самостоятельно 
предполагать, какая  
дополнительная 
информация буде 
нужна для изуче-
ния незнакомого 
материала; 
отбирать необхо-
димые  источники 
информации среди 
предложенных 
учителем словарей, 
энциклопедий, 
справочников, 
электронные диски. 
3. Сопоставлять  и 
отбирать информа-
цию, полученную 
из  различных ис-
точников (словари, 
энциклопедии, 
справочники, элек-
тронные диски, 
сеть Интернет).  
4. Анализировать, 
сравнивать, груп-
пировать различ-
ные объекты, явле-
ния, факты.  
5. Самостоятельно 
делать выводы, пе-
рерабатывать ин-
формацию, преоб-
разовывать её,  
представлять ин-
формацию на осно-
ве схем, моделей, 
сообщений. 
6. Составлять 
сложный план тек-
ста. 
7. Уметь переда-
вать содержание в 
сжатом, выбороч-
ном или развёрну-
том виде 

2.Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи с 
учетом своих учеб-
ных и жизненных 
речевых ситуаций.  
3.Читать вслух и 
про себя тексты 
учебников, других 
художественных и 
научно-
популярных книг, 
понимать прочи-
танное.  
4. Выполняя раз-
личные роли в 
группе, сотрудни-
чать в совместном 
решении проблемы 
(задачи). 
5. Отстаивать свою 
точку зрения, со-
блюдая правила 
речевого этикета; 
аргументировать 
свою точку зрения 
с помощью фактов 
и дополнительных 
сведений.   
6. Критично отно-
ситься к своему 
мнению. Уметь 
взглянуть на ситуа-
цию с иной пози-
ции и договари-
ваться с людьми 
иных позиций. 
7. Понимать точку 
зрения другого  
8. Участвовать в 
работе группы, 
распределять роли, 
договариваться 
друг с другом. 
Предвидеть  по-
следствия коллек-
тивных решений. 

 
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

(на основе образовательных ресурсов УМК  «Школа России») 
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Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осуще-
ствляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к формирова-
нию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых результатах ос-
воения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Математи-
ка», «Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное искусст-
во», «Физическая культура» в отношении  ценностно-смыслового, личностного, познава-
тельного 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 обще-
ния, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролиро-
вать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста 
информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

   Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 
отношений между ними; 

   Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения 
общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать 
стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организа-
ции учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для форми-
рования универсальных учебных действий. 

 
Смысловые 

акценты УУД 
Русский язык Литератур-

ное чтение 
Математика Окружаю-

щий мир 
личностные жизненное са-

моопределение 
нравственно-
этическая 
ориентация 

смыслообразова-
ние 

нравственно-
этическая 
ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 
оценка,  алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, Окру-
жающий мир, Технология, Физическая культура и др.) 

познавательные 
общеучебные 

моделирование 
(перевод устной 
речи в письмен-
ную) 

 смысловое 
чтение, про-
извольные и 
осознанные 
устные и 
письменные 
высказывания 

моделирование, 
выбор наиболее 
эффективных спо-
собов решения за-
дач 

широкий 
спектр источ-
ников инфор-
мации 

познавательные 
логические 

формулирование личных, языко-
вых, нравственных проблем. 
Самостоятельное создание спо-
собов решения проблем поиско-
вого и творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, группи-
ровка, причинно-следственные 
связи, логические рассуждения, 
доказательства, практические дей-
ствия 

коммуникатив-
ные 

использование средств языка и речи для получения и передачи ин-
формации, участие в продуктивном диалоге;     самовыражение: моно-
логические высказывания разного типа.   

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  опреде-
ляется   следующими утверждениями: 
1.  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.  
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2.  Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который реа-
лизуется через все предметные области  и внеурочную деятельность. 
3.  Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании  и 
организации  образовательного процесса с учетом возрастно-психологических особенно-
стей обучающихся. 
4.  Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в тема-
тическом планировании, технологических картах.   
5.  Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к результатам освоения 
УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности.  
6.  Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью Универ-
сального интегрированного Портфолио (раздел «Система оценки достижений планируемых 
результатов образования»),  который является  процессуальным способом оценки достиже-
ний учащихся в развитии универсальных учебных действий. 
7.  Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром 
при организации мониторинга их достижения. 

 
В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 

«Школа России» направлены на достижение следующих личностных результатов освоения 
основной образовательной программы:  

1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 
за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и на-
циональной принадлежности, формирование ценности многонационального российско-
го общества, гуманистические и демократические ценностные ориентации. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культу-
ре других народов. 

Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников «Школа 
России» с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме 
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», 
«Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая тет-
радь», «Природа и мы», «Из русской классической  литературы», «Литература зарубежных 
стран» и др., а также тексты и задания о нашей многонациональной стране, о традициях и 
обычаях ее народов и народов мира, о многообразии природы и необходимости бережного 
к ней отношения. Система таких заданий позволяет учащимся осознавать себя гражданами 
страны, формировать общечеловеческую идентичность. 

В курсе «Русский язык»  представлены разнообразные по форме и содержанию уп-
ражнения 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. Тургенева, А.И. 
Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, М.М. Пришвина,  И. С. Соколова-Микитова, К.Г. 
Паустовского и др., поэтические строки  А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. Лермонтова, 
Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие учащихся в красоте, образ-
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ности, богатстве  русского языка. Ученики составляют тексты, рассказы о своей малой ро-
дине — крае, городе, селе, об их достопримечательностях, природных и культурно-
исторических особенностях. 

В курсе «Математика» — в  сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 классах) 
представлены сведения из исторического прошлого нашей страны — о продолжительности 
Великой Отечественной войны и о победе в ней, о школьном музее боевой славы и о помо-
щи ветеранам, о возрасте Российского флота, о современных достижениях России в области 
космонавтики; об отраслях промышленности, о богатом культурном наследии страны (на-
пример, о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о посещении 
музеев, художественных галерей и др.). 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства 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, музы-
кального языка, творческого почерка представителей разных эпох и культур. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов осущест-
вляется благодаря содержанию конкретных  заданий и сквозному принципу построения 
обучающего материала, в основе которого идея «от родного порога — в мир большой куль-
туры». 

В курсах английского языка (с этой целью предлагаются тексты и диалоги о куль-
туре  России  и аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых стран).  

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на разви-
тие идеи диалога культур России и изучаемых стран. Учащимся предлагаются увлекатель-
ные материалы об этих странах и их столицах: Мадриде, Париже, Берлине, Вашингтоне; о 
России и её столице Москве, об испанских, французских, немецких, английских , американ-
ских российских музеях, о праздниках, традициях и обычаях нашей страны и изучаемых 
стран. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации указан-
ных личностных результатов учебник содержит темы о Родине, России, любви и уважении 
к Отечеству, единство разнообразных культурных и духовных традиций народов нашей 
страны. Эта темы системно представлены иллюстративным материалом, отражающим осо-
бенности российских культурных и религиозных традиций, учебным содержанием, которые 
раскрываются на материале отечественной истории. Кроме того, в основе содержания ле-
жат концептуальные понятия «мы — российский народ», «мы разные и мы вместе». Со-
держание религиозных и светских традиций в учебнике раскрыто как содержание традиций 
российских народов. Таким образом, у обучающихся складывается целостный образ куль-
турно-исторического мира России. 

 
 В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 

«Школа России» направлены на достижение  следующих метапредметных результатов ос-
воения 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 чтения 
(1-4 классов) в каждом разделе сформулированы основные цели и задачи учебной деятель-
ности, что позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться, изучая данный 
раздел. В начале каждого урока представлены цели и задачи учебной деятельности на дан-
ном уроке. Это помогает ученикам  видеть перспективу работы по теме и соотносить кон-
кретные 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 постепен-
но формируются  умения сначала понимать и принимать познавательную цель, сохранять 
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её при выполнении учебных  действий, а затем и  самостоятельно формулировать учебную 
задачу, выстраивать план действия для её последующего решения.  

Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить средст-
ва ее реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в материале каждо-
го урока. Урок, тема, раздел завершаются заданиями рубрики «Проверь себя», содержание 
которых способствует организации контрольно-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 регулятивных УУД млад-
шего 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,  на-
правленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В 
учебниках «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».  Про-
водя исследование, дети, например,  узнают, как можно определить слоги в слове, основу 
слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, 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 учеб-
ными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе пред-
метных 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, геометри-
ческих фигур и др. по заданному признаку;  

   провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при вы-
полнении заданий поискового характера.  

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческо-
го характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», зада-
ния 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, практиче-
скими, знаковыми, графическими). Всё это формирует умения решать задачи творческого и 
поискового характера.  

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учеб-
ными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающе-
му миру, технологии, иностранным языкам, которые предусмотрены в каждом учебнике 
с 1 по 4 класс. 
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Преемственность формирования универсальных учебных действий 
по уровням общего образования. 

 
  Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного обра-

зования к начальному образованию, от начального образования к основному образованию, 
от основного к среднему полному образованию. На каждом уровне образовательного про-
цесса проводится диагностика (физическая, психологическая, педагогическая)  готовности 
учащихся к обучению на следующем уровне.  Стартовая диагностика определяет  основ-
ные проблемы, характерные для большинства обучающихся,  и в соответствии с особенно-
стями  уровня обучения  на определенный период выстраивается система работы по пре-
емственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по уровням об-
щего образования обеспечивается за счет: 

  принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования,  
в частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образова-
ния – формирование умения учиться. 

  четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждом 
уровне;  

  целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие 
УУД в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, общепозна-
вательные, логические и др.). 

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы  становится  
ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формиро-
вание умения учиться. 

 
 
 

 «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения»  
 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 
Личностные действия 
-смыслообразование 
-самоопределение 
Регулятивные дейст-
вия 

Адекватная школьная моти-
вация.  
Мотивация достижения. 
Развитие основ гражданской 
идентичности. 
Рефлексивная адекватная са-
мооценка 

Обучение в зоне ближай-
шего развития ребенка. 
Адекватная оценка уча-
щимся  границ «знания и 
незнания». Достаточно 
высокая самоэффектив-
ность в форме принятия 
учебной цели и работы 
над ее достижением. 

Регулятивные, лично-
стные, познаватель-
ные, коммуникатив-
ные действия 

Функционально-структурная 
сформированность учебной 
деятельности. Произволь-
ность восприятия, внимания,  
памяти, воображения. 

Высокая успешность в ус-
воении учебного содержа-
ния. Создание предпосы-
лок для дальнейшего пе-
рехода к самообразова-
нию. 

Коммуникативные 
(речевые), регулятив-
ные действия 

Внутренний план действия Способность действовать 
«в уме». Отрыв слова от 
предмета, достижение но-
вого уровня обобщения. 

Коммуникативные, ре-
гулятивные действия 

Рефлексия – осознание уча-
щимся содержания, последо-
вательности и оснований 
действий 

Осознанность и критич-
ность учебных действий.  

 
2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов. 
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1. Общие положения 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: начина-
ется систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера его 
взаимодействия с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается по-
требность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обу-
чения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных действий 
(УУД), обеспечивающих умение учиться. Начальное образование призвано решать свою 
главную задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка, 
включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, 
реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные действия 
и их результат. 

Рабочая программа по отдельным предметам включает следующие разделы: 
— пояснительную записку, в которой даётся общая характеристика предмета, ценност-

ные ориентиры содержания учебного предмета, место учебного предмета в учебном плане, 
результаты изучения учебного предмета; 

— основное содержание обучения, включающее перечень изучаемого учебного мате-
риала. 

— календарно-тематическое планирование, в котором дано ориентировочное распреде-
ление учебных часов по крупным разделам курса, а также представлена характеристика 
деятельности учащихся (в соответствии со спецификой предмета); 

— перечень материально-технического обеспечения учебного предмета. 
 
 

2. Основное содержание учебных предметов на ступени  
начального общего образования. 

 
2.1. Русский язык 
Виды речевой деятельности: 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие зву-
чащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, опре-
деление основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 
эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 
формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь вни-
мание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соот-
ветствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами 
речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, изви-
нение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и пра-
вильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необхо-
димого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулиро-
вание простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и 
обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых 
особенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения 
грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических требова-
ний к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изу-
ченными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного 
текста (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по 
интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжет-
ных картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 
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Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Ус-
тановление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающих-
ся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 
твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение 
места ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 
способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости—мягкости 
согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшест-
вующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответ-
ствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, 
предложений и коротких текстов. чтение с интонациями и паузами в соответствии со зна-
ками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале неболь-
ших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфо-
графическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку 
и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 
пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве 
листа в тетради и на пространстве классной доски.  

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо 
букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Ов-
ладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, 
написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов и последова-
тельности правильного списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 
переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 
Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение 
их порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 
·раздельное написание слов; 
·обозначение гласных после шипящих (ча — ща, чу — щу, жи — ши); 
·прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 
·перенос слов по слогам без стечения согласных; 
·знаки препинания в конце предложения. 
Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и 

при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера 
по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс 
Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове 

ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, оп-
ределение парных и непарных по твёрдости—мягкости согласных звуков. Различение звон-
ких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости—глухости согласных 
звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный 
ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный 
звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение 
звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного 
языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости со-
гласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 
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Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, 
конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми соглас-
ными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака пере-
носа, абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использо-
вание алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значе-
ние которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение зна-
чения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных сло-
вах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи синони-
мов и антонимов. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) сло-
ва». Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение 
однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. 
Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 
суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суф-
фиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. 
Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 
Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена соб-

ственные. Различение имён существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». 
Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение суще-
ствительных по числам. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в 
котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых (синтакси-
ческих) вопросов. Определение принадлежности имён существительных к 1, 2, 3-му склоне-
нию. Морфологический разбор имён существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по 
родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический 
разбор имён прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и 
употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественно-
го числа. Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение 
глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по 
временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спря-
жение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изме-
нение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов 
от приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, её значение. 
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопроси-
тельные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и не-
восклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение 
главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысло-
вых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без 
союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с од-
нородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 
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Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 
разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использо-
вание орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 
· сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 
· сочетания чк—чн, чт, щн; 
· перенос слов; 
· прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 
· проверяемые безударные гласные в корне слова; 
· парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 
· непроизносимые согласные; 
· непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 
· гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 
· разделительные ъ и ь; 
· мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, нож, рожь, 

мышь); 
· безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на 

-мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 
· безударные окончания имён прилагательных; 
· раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 
· не с глаголами; 
· мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа 

(пишешь, учишь); 
· мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 
· безударные личные окончания глаголов; 
· раздельное написание предлогов с другими словами; 
· знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки; 
· знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 
Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит 

общение. 
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, 

его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, 
закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в си-
туациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 
обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. Особенности 
речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определённую 
тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 
Последовательность предложений в тексте. 
Последовательность частей текста (абзацев). 
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). 
План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным планам. 
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 
Знакомство с жанрами письма и поздравления. 
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах си-
нонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): 
изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; сочине-
ния-повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 
 
2.2. Литературное чтение.  
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Виды речевой и читательской деятельности 
Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). 
Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содер-
жанию услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание 
цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно- 
познавательному и художественному произведению. 

Чтение 
Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правиль-

ному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным 
темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для 
читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и 
интонационных норм чтения. чтение предложений с интонационным выделением знаков 
препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача 
их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 
объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 
просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Пони-
мание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: худо-
жественных, учебных, научно-популярных — и их сравнение. Определение целей создания 
этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирова-
ние содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на смы-
словые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 
слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. При-
влечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 
необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представле-
ние). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглав-
ление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, ху-
дожественная (с опорой на внешние показатели книги, её справочно-иллюстративный ма-
териал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, перио-
дическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к дет-
ским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответст-
вующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, 
его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного 
текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, 
что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения 
героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», 
представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере на-
родов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 
воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное 
воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения лек-
сики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 
средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 
событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление по-
ступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на 
основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 
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Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через по-
ступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 
краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опор-
ных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на 
части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой 
части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде во-
просов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 
произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), 
описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное 
описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений 
по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 
Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия 
произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей 
учебного и научно-популярного текста (передача информации). Понимание отдельных, 
наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам 
или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов 
текста: установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. 
Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построе-
ние алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой 
на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста 
(выделение главного в содержании текста). 

 
Говорение (культура речевого общения) 
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать во-

просы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не пе-
ребивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемо-
му произведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Доказа-
тельство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использова-
ние норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями 
национального этикета на основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многознач-
ность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание не-
большого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) 
ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания 
прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и 
художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного 
произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повество-
вание). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использо-
вание выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учётом особенно-
стей монологического высказывания. 
Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных 
линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места дей-
ствия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка 
(синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассужде-
ние), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 
Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 

классиков отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков детской литературы, произ-
ведения современной отечественной (с учётом многонационального характера России) и 
зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 
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Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 
научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические из-
дания (по выбору). 
Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, приро-
де, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 
Литературоведческая пропедевтика  

(практическое освоение) 
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учите-

ля) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипер-
бол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художествен-
ный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его порт-
рет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов рас-
сказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение 
(монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 
стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные пес-

ни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение ос-
новного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности 
сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 
Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях построения и 
выразительных средствах. 
 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащих-

ся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знаком-
ство с различными способами работы с деформированным текстом и использование их (ус-
тановление причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение 
этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание собст-
венного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций 
картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 
 
2.3. Английский язык 
   Английский язык – предмет филологического цикла и формирует коммуникативную куль-
туру школьника, способствует его общему речевому развитию, расширению кругозора и 
воспитанию. Предмет способствует формированию представлений ученика о диалоге куль-
тур, осознанию им себя как носителя культуры и духовных ценностей своего народа, на-
циональной идентичности, гражданственности, норм морали и речевого поведения.  

Предметное содержание речи 
Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьни-
ков и включает следующее: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 
возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлече-
ния/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: одеж-
да, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, 
Новый год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 
любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные за-
нятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, раз-
мер, характер, что умеет делать. 
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Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учеб-
ные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы 
мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, сто-
лица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, 
черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном 
языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 
Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций 
общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 
Языковые средства и навыки пользования ими. Графика, каллиграфия, орфография (все 
буквы алфавита). Звукобуквенные соответствия. Основные правила чтения и орфографии. 
Фонетическая сторона речи. Нормы произношения звуков немецкого языка. 
Лексическая сторона речи. Объем 500 лексических единиц для двустороннего усвоения. 
Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений. Общий 
и специальный вопрос. Порядок слов в предложении. Сложносочиненные предложения. 
Слабые и сильные глаголы. Модальные глаголы. Склонение существительных. Прилага-
тельные, местоимения, наречия времени. Количественные числительные (до 100); порядко-
вые числительные (до 30). Наиболее употребительные предлоги. 
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности: 
В русле говорения: 

1. Диалогическая форма 
Уметь вести: 
· этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультур-

ного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 
·  диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 
·  диалог — побуждение к действию. 
2. Монологическая форма 
Уметь пользоваться: 
· основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, характеристика 

(персонажей). 
В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 
· речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 
· небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном 

языковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации. 
В русле чтения 

Читать: 
·  вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 
· про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и от-

дельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где 
происходит действие и т.·д.). 
В русле письма 

Владеть: 
·  умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 
· основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое 

личное письмо. 
Языковые средства и навыки пользования ими: 

Социокультурная осведомлённость 
В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся знакомятся: с 
названиями стран изучаемого языка; некоторыми литературными персонажами популярных 
детских произведений; сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими про-
изведениями детского фольклора (стихами, песнями) на иностранном языке; элементарны-
ми формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого языка. 

Специальные учебные умения 
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Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными 
умениями и навыками: 

· пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), компью-
терным словарём и экранным переводом отдельных слов; 

· пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 
· вести словарь (словарную тетрадь); 
· систематизировать слова, например по тематическому принципу; 
· пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов; 
· делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложения; 

·опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например артикли. 
Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 
· совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту 
рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т.·п.); 

· овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя 
словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

· совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и завер-
шать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и пере-
спрашивая; 

·учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 
·учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии 

мультимедийного приложения). 
Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведомлён-

ность приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных умений в ос-
новных видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в тематиче-
ском планировании. 
 
2.4. Математика 
Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Пред-
ставление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядо-
чение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, кило-
грамм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения 
между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных 
величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 
Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических 
действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложени-
ем, вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента арифме-
тического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выраже-
ниях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использова-
ние свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагае-
мых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чи-
сел.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 
достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 
Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения 
«больше (меньше) на», «больше (меньше) в». Зависимости между величинами, харак-
теризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь; 
объём работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и 
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др. Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, диа-
грамма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 
Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, сле-
ва—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и изображение 
геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоуголь-
ник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертёжных 
инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире. 
Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 
Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины 
(мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и прибли-
жённое измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольни-
ка. 
Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением ве-
личин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших  выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; 
«если... то»; «верно/неверно, что»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность утвер-
ждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических 
фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана по-
иска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. чтение столбчатой диа-
граммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 
 
2.5. Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Данная предметная область вводится с 2010 г. для апробации в образовательных учреж-
дениях, реализующих основную образовательную программу начального общего образова-
ния, отдельных субъектов Российской Федерации (поручение Президента Российской Фе-
дерации Д. А. Медведева от 2 августа 2009 г. № Пр-2009). 

Комплексный учебный курс дифференцируется по модулям: «Основы православной 
культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддистской культуры», «Основы иу-
дейской культуры», «Традиционные религии в России», «Основы светской этики». Пред-
метное содержание курса должно соответствовать образовательным и воспитательным це-
лям, а также интересам и возрастным особенностям обучающихся на ступени начального 
общего образования, иметь примерно одинаковую структуру и направленность, отражаю-
щую важнейшие основы религиозных культур и светской этики, связанные с духовно-
нравственным развитием и воспитанием. 

Обучающиеся по своему желанию и с согласия родителей (законных представителей) 
выбирают для изучения один из модулей. 

Название и состав предметов предметной области будут уточнены по итогам апробации 
в субъектах Российской Федерации в 2010—2011 гг. указанного комплексного учебного 
курса. 

 
2.6. Искусство 

Изобразительное искусство 
Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: ху-
дожник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, 
передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств об-
щечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обще-
ству. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и различия. Чело-
век, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. Представления о 
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богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры народов Рос-
сии). Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России (по выбору). 
Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные 
музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, российского и миро-
вого искусства. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повсе-
дневной жизни человека, в организации его материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и 
т.·д. Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: 
основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предме-
тов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и ха-
рактерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зда-
ний, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет — основа языка живописи. Вы-
бор средств художественной выразительности для создания живописного образа в соответ-
ствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. Эле-
ментарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания вы-
разительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание фор-
мы). Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и 
животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художест-
венного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементар-
ные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного образа (пла-
стилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, 
вырезание). Представление о возможностях использования навыков художественного кон-
струирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и 
его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украше-
ние жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, 
сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о муж-
ской и женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Ска-
зочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие 
форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска 
бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с 
произведениями народных художественных промыслов в России (с учётом местных усло-
вий). 
Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). Как говорит искусст-
во? 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. Поня-
тия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспек-
тива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль 
контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное 
и светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр ком-
позиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль 
белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональ-
ные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с по-
мощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 
закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и художе-
ственный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, человека, 
животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в простран-
стве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. 
Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт. 
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Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. Выра-
зительность объёмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т.·д.). Ритм 
линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и ри-
сунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в 
декоративно-прикладном искусстве. 
Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их 
характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время го-
да, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. Ис-
пользование различных художественных материалов и средств для создания выразитель-
ных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, 
домик улитки и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, изо-
бражающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе в 
произведениях авторов — представителей разных культур, народов, стран (например, 
А.·К.·Саврасов, И.·И.·Левитан, И.·И.·Шишкин, Н.·К.·Рерих, К.·Моне, П.·Сезанн, В. Ван 
Гог и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими раз-
ные народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Ин-
дия). Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Об-
раз человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного 
искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры 
народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении 
жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с му-
зыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной 
культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в 
искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. 
Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоцио-
нальная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие 
человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, беско-
рыстие и т.·д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование раз-
личных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и 
выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных 
(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального 
окружения. Отражение в пластических искусствах природных, географических условий, 
традиций, религиозных верований разных народов (на примере изобразительного и декора-
тивно-прикладного искусства народов России). Жанр натюрморта. Художественное конст-
руирование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, 
книг и игрушек. 
Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художествен-
но-конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. 
Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, 
растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, 
цветом, объёмом, фактурой.  

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными 
навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 
рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 
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Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, про-
странства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художест-
венных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анимации, 
натурной мультипликации, фотографии, видеосъёмки, бумажной пластики, гуаши, акваре-
ли, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подруч-
ных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобрази-
тельного искусства, выражение своего отношения к произведению. 
 
2.7. Музыка 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как есте-
ственное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, на-
строений, чувств и характера человека. 

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 
многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Пе-
сенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, 
мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. Музы-
кальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, 
игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и профес-
сиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в 
творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная приро-
да музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация 
как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация — источник му-
зыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, 
динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воздействие. 
Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 
композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной 
речи. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музы-
кальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального разви-
тия (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-образного со-
держания произведений. Формы одночастные, двух- и трёхчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 
представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные кол-
лективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, 
симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для 
детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. 
Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешан-
ный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инстру-
ментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообра-
зие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-
поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 
 
2.8. Технология 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы дея-
тельности). Основы культуры труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 
труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, пред-
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меты быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на приме-
ре 2—3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративно-
го искусства разных народов, отражающие природные, географические и социальные усло-
вия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эсте-
тическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Береж-
ное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; тра-
диции и творчество мастера в создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирова-
ние трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инстру-
ментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и дру-
гих дидактических материалов), её использование в организации работы. Контроль и кор-
ректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выпол-
нение социальных ролей (руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация 
и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культу-
ра межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельно-
сти — изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники 
и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание 
доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физиче-

ских, механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие ма-
териалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор мате-
риалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование 
соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий исполь-
зуемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного использова-
ния. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения 
изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических 
операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 
получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необ-
ходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных технологических 
операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, 
лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (от-
рывание, резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, 
складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие ви-
ды соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и 
др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов раз-
ных народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды услов-
ных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их 
узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, 
центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опо-
рой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу 
или эскизу, схеме. 

3. Конструирование и моделирование 
Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изде-

лий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представле-
ние). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. 
Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие мате-
риала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 
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Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, ри-
сунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-
технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирова-
ние и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 
 
2.9. Физическая культура 
Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 
физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лаза-
нье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения че-
ловека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 
организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 
соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Её связь с природными, 
географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физической куль-
туры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие 
и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных 
физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, вы-
носливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 
Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закали-
вающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и разви-
тия мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных 
занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготов-
ленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Из-
мерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 
спортивных площадках и в спортивных залах). 
Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений 
для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений 
осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 
Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 
Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами акробатики. 

Организующие команды и приёмы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение 
строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стой-
ка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опустить-
ся в исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки 
в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора 
присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор при-
сев, кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 
Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами пе-

ремах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движе-
ние через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. 

Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла. 
Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передви-

жение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и 
перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 
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Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 
ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 
челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 
длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 
Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 
Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: 

игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, 
ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на коор-
динацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 
выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; под-

вижные игры на материале футбола. 
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

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

на материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 
Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, 

глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в стой-
ках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической пал-
кой, скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у 
гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя 
максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные ком-
плексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение 
с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимнасти-
ческой скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, 
поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключе-
ние внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лёжа, сидя); 
жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, включающее в себя 
висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; комплексы упражнений на 
координацию с асимметрическими и последовательными движениями руками и ногами; 
равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на пе-
реключение внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслаб-
ление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных на-
правлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; 
виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на кон-
троль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в 
движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для ук-
репления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки 
и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнитель-
ных отягощений (набивные мячи до 1·кг, гантели до·100·г, гимнастические палки и була-
вы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных 
групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе 
(по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в 
упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтя-
гивание в висе стоя и лёжа; отжимание лёжа с опорой на гимнастическую скамейку; прыж-
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ковые упражнения с предметом в руках (с продвижением вперёд поочерёдно на правой и 
левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперёд 
толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнёра в па-
рах. 

На материале лёгкой атлетики 
Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на 
месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной ско-
ростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в 
максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля 
теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чере-
дующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный 
бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся 
интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное пре-
одоление препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1·кг) в максимальном темпе, 
по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой 
и двумя руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, 
снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на 
месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперёд (пра-
вым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки 
по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 
Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, 

прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз 
тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трёх шагов; спуск с го-
ры с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой 
стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в 
чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 
прохождение тренировочных дистанций. 
 
 

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания  
обучающихся начальной школы  

 
Программа духовно-нравственного воспитания и развития разработана в соответствии 

с требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного образователь-
ного стандарта начального общего образования, на основании Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Концепции УМК 
«Школа России» и опыта реализации программы  воспитательной работы  школы № 24 
(гражданско-правового образования, патриотического воспитания и т.п.). 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направлена на 
воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов 
учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. Программа 
реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с 
семьями учащихся, с другими субъектами социализации – социальными партнерами школы:  

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс ус-
воения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы об-
щечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей многона-
ционального народа Российской Федерации.  

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации после-
довательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирова-
ние способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных 



50 
 

моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, го-
сударству, Отечеству, миру в целом. 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне на-
чального общего образования является воспитание, социально-педагогическая поддержка 
становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативно-
го, компетентного гражданина России.  

На основе Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования  сформулирована основная цель нравственного развития и воспитания 
личности младшего школьника в  «Портрете выпускника начальной школы» 

Она заключается в становлении личностных характеристик выпускника началь-
ной школы, а именно: 

 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользо-
ваться информационными источниками; 

 владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах регионально-
го и международных уровней; 

 обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать со-
беседника, высказывать свое мнение); 

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 
 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной дея-

тельности; 
 любящий свой край и свою Родину; 
 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. 
Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые результаты 

в логике требований к личностным результатам общего начального образования и преду-
сматривают: 
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обя-
занностям человека: 

 элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, 
его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

 представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 
субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 
участия граждан в общественном управлении; 

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 
 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 
 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнацио-

нального общения; 
 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 
 начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 
 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях исто-

рии России и её народов; 
 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, края (населённого пункта), в котором находится образо-
вательное учреждение; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 
 любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, России; 
 уважение к защитникам Родины; 
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 умение отвечать за свои поступки; 
 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыпол-

нению человеком своих обязанностей. 
2.  Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 
 различение хороших и плохих поступков; 
 представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на 

улице, в населённом пункте, в общественных местах, на природе; 
 элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных 

религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 
 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 
 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаи-

мопомощи и взаимной поддержке; 
 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 
 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться «вол-

шебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 
 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; 

умение признаться в плохом поступке и анализировать его; 
 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 
 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных 
передач. 
3.  Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли обра-
зования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 
 элементарные представления об основных профессиях; 
 ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 
 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в 

жизни человека и общества; 
 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реали-

зации учебных и учебно-трудовых проектов; 
 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 
 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 
 бережное отношение к результатам своего труда, труда Других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 
 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому от-

ношению к результатам труда людей. 
4.  Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных предста-
вителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья 
человека: физического, нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья 
семьи и школьного коллектива); 

 элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его 
здоровья и здоровья окружающих его людей; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его об-
разования, труда и творчества; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесбере-
гающего режима дня; 
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 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревно-
ваниях; 

 первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 
 первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 
 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, ук-

лонению от занятий физкультурой. 
5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое вос-
питание): 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание ак-
тивной роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 
 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 
 бережное отношение к растениям и животным.  

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 представления о душевной и физической красоте человека; 
 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 
 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, вы-

ставкам, музыке; 
 интерес к занятиям художественным творчеством; 
 стремление к опрятному внешнему виду; 
 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 
 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на-
чальной школы согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми  
являются следующие ценности: 

 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 
Отечеству); 

 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, инсти-
тутам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоин-
ство); 

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Оте-
чеством, старшим поколением и  семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, сво-
бода совести и вероисповедания); 

      семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о 
старших и младших, забота о продолжении рода); 

      труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 
трудолюбие, бережливость); 

      наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 
 традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в госу-

дарственных и муниципальных  школах, ценности традиционных российских религий при-
нимаются школьниками в виде системных культурологических представлений о религиоз-
ных идеалах; 

 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравствен-
ный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 
 человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс чело-

вечества, международное сотрудничество). 
Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры 
требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, 
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определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной реализа-
ции этих ценностей на практике.  

 
Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

 
Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на 

основании базовых национальных ценностей в логике реализации следующих направлений: 
Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, сво-

бодам и обязанностям человека. Ценности:  любовь к России, своему народу, своему краю, 
служение Отечеству, правовое государство, гражданское обществ; закон и правопорядок, 
поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам госу-
дарства и гражданского общества. 

Направление 2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: 
нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоин-
ство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной 
культуре и светской этике. 

Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 
жизни. Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и ис-
тине; целеустремленность и  настойчивость, бережливость. 

Направление 4. Формирование ценностного отношения к  семье, здоровью и здорово-
му образу жизни. Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье 
физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-
психологическое. 

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 
(экологическое воспитание). Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; 
экологическое сознание. 

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). Ценности: 
красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие. 

  
Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

 
 Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, 
когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных 
и нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, стре-
мясь к их реализации в практической жизнедеятельности:  

     в содержании и построении уроков;  
 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 
  в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 

учащихся; 
  в специальных событиях, спроектированных с  учетом определенной ценности и 

смысла; 
  в личном  примере ученикам.  
Для организации такого пространства и его полноценного функционирования требу-

ются согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: семьи, 
общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и организации, учреж-
дений дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, традиционных российских 
религиозных объединений. 

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и 
воспитания  личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся осу-
ществляется на основе следующих принципов:  

 нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные нормы, ко-
торыми он руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его отноше-
ние к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам; 
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 социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские отношения 
с другими субъектами социализации: семьей, общественными организациями и традицион-
ными российскими религиозными объединениями, учреждениями дополнительного обра-
зования, культуры и спорта, СМИ; 

 индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка самоопределе-
ния личности, развития ее способностей, таланта, передача ей системных научных знаний, 
умений, навыков и компетенций, необходимых для успешной социализации; 

 интегративности программ духовно-нравственного воспитания – интеграция ду-
ховно-нравственного развития и воспитания в основные виды деятельности обучающихся: 
урочную, внеурочную, внешкольную и общественно полезную; 

 социальной востребованности воспитания – соединение духовно-нравственного 
развития и воспитания с жизнью, реальными социальными проблемами, которые необхо-
димо решать на основе морального выбора. 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, 
социальных и культурных практик с помощью следующих инструментов. 

 
УМК «Школа России» 

 
В содержание системы учебников «Школа России» заложен огромный воспитывающий 

и развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые ус-
тановки, заложенные в «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания лично-
сти 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 фор-
мирование 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 учебников. 
Учитывая особенности предметных областей учебного плана начального общего образова-
ния ФГОС и возрастные психологические особенности младших школьников, одной из 
важнейших задач является развитие у ребенка интереса, переходящего в потребность к по-
знанию, изучению своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и общественной 
жизни, ее духовного и культурного величия. 

В третьих, поликультурность содержания системы учебников «Школа России» носит 
сквозной характер. Она обеспечивается в каждой предметной линии, с учетом предметной 
специфики и отражает многообразие и единство национальных культур  народов России, 
содействуя формированию у обучающихся толерантности, способности к межнациональ-
ному и межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами  народов других стран 
мира.  

Важное место в системе учебников «Школа России» занимает курс «Основы религиоз-
ных культур и светской этики». Курс органично интегрирован в систему учебников «Школа 
России» для решения задачи формирования у младших школьников мотивации к осознан-
ному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и религи-
озных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с представителями 
других культур и мировоззрений. 



55 
 

 
Календарь традиционных школьных дел и праздников 

МАОУ СОШ №24 
Время проведения Тема мероприятия 

Сентябрь 1 сентября – День знаний.  
Октябрь Праздник посвящение в читатели. 
Ноябрь День народного единства.  
Декабрь Новогодний праздник.  
Январь Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья». 

Февраль День защитника России.   
Март Праздник мам; День птиц; Праздник книги.. 
Апрель Праздник победителей олимпиад. 

Май До свидания, школа; Здравствуй лето!  
 

Социальные проекты 
В школе реализуются следующие социальные проекты: 

ПУТЕШЕСТВИЯ – проект предполагает организацию различных путешествий (экс-
курсии, турпоходы, экспедиции), содержательно взаимосвязанных с духовно-нравственным 
аспектом содержания учебных предметов: 

ВСТРЕЧИ  
Проект предполагает организацию встреч с интересными людьми разных возрастов, 

профессий,  как средство воспитания учащихся на личных примерах. 
ИСКУССТВО – проект предполагает реализацию программы посещения музеев, кон-

цертных залов, театров, выставок и т.д.  
ЭКОЛОГИЯ – проект предполагает реализацию программы экологического образова-

ния, экологических десантов. 
 

Средовое проектирование 
 

Создание среды, школьного пространства духовно-нравственного воспитания и раз-
вития учащихся является важнейшей задачей деятельности школы. именно в этом про-
странстве декларируются, осмысливаются, утверждаются, развиваются и реализуются 
нравственные ценности.  

В школе организованы подпространства, позволяющие учащимся:  
  изучать символы российской государственности и символы родного края; общена-

циональные, муниципальные и школьные праздники; историю, культурные традиции, дос-
тижения учащихся и педагогов школы; связи школы с социальными партнерами (библио-
тека, классные  уголки); 

  осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами 
(тематически оформленные рекреации, используемые в воспитательном процессе); эсте-
тические ценности красоты, гармонии, совершенства в архитектурном и предметном про-
странстве школы; ценности здорового образа жизни (рекреации для организации игр нали-
чие, спортивный зал.)  

  демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной деятель-
ности (библиотека, столовая - для проведения школьных праздников, культурных событий, 
социальных проектов).  
 
Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию учащихся 
 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы являет-
ся 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 родительских лекториев и тематических расширенных педагоги-
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ческих советов, выпуска информационных материалов и публичных докладов школы по 
итогам работы за год и т.п. 

  Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей 
путем организации совместных мероприятий, праздников, акций (например, традиционный 
спортивный праздник, Дни именнииков, т.п.). 

  Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем проведения совме-
стных школьных акций в микрорайоне школы. 

В школе традиционно проводятся праздники, позволяющие родителям ученика уви-
деть его в другой обстановке (отличной от  домашней), проявить себя в совместной дея-
тельности, что приводит к улучшению детско-родительских отношений.   

 
Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся. 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и воспи-
тания обучающихся на уровне 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 Фе-
дерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

  элементарные представления об институтах гражданского общества, о государст-
венном устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых 
страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, 
о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

  первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, националь-
ной истории и культуры; 

  опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 
  опыт 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 
младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 
 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, на-

ходящемуся 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; 

 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; 
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    первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и лично-
стно 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 взаимной обусловленности физического, нравст-

венного, психологического, психического и социально-психологического здоровья челове-
ка, 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 при-

школьном 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 себе; 
    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. 
Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся оце-

ниваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: экс-
пертные суждения (родителей, партнеров школы); самооценка ОУ, анонимные анкеты, по-
зволяющие  анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности;  различные тесто-
вые инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения  детей.   

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений выпу-
скников 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.). 
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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 безопасного об-
раза жизни. 

Программа формирования экологической культуры,  здорового и безопасного  об-
раза жизни обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, установок, 
личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление фи-
зического и психического здоровья как одного из ценностных составляющих, способст-
вующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы начального общего образова-
ния. 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени 
начального общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих сущест-
венное влияние на состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 
 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приво-

дят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году 
обучения; 

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 
природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который 
может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и су-
щественным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и 
подростков и всего населения страны в целом; 

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, устано-
вок, правил поведения, привычек; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 
здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с 
серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни 
главным образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия 
своего отношения к здоровью. 

Задачи формирования экологической  культуры, здорового и безопасного образа 
жизни обучающихся: 

    сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 
    научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие со-

хранять и укреплять здоровье; 
    научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её ис-

пользования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 
    сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 
    сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контроли-
ровать свой режим дня; 

    дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негатив-
ных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 
заболевания, 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; 
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    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 здо-

рового образа жизни; 
    сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития; 
    сформировать представления об основах экологической культуры на примере эко-

логически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружаю-
щей среды; 

    сформировать умения безопасного поведения  в окружающей среде и простейших 
умений поведения в экстремальных ситуациях; 

    сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 
    сформировать основы здоровьесберегающей учебной культуры. 

 
Направления реализации программы: 
 
1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения.  

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья уча-
щихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, 
нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучаю-
щихся.  

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды 
в урочное время.    

В школе работают оснащенный спортивный зал, имеется спортивная площадка, 
достаточно оборудованные  необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвен-
тарём.  

В школе работает медицинский кабинет. Кабинет оборудован всем необходимым.   
Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в 

школе поддерживает квалифицированный состав специалистов: учителя физической куль-
туры. 
 
2. Использование возможностей УМК «Школа России» в образовательном процессе. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средст-
вами урочной деятельности реализуется с помощью предметов УМК «Школа России».   

Система учебников «Школа России» формирует установку школьников на безопас-
ный, здоровый образ жизни, укрепление собственного физического, нравственного и  ду-
ховного здоровья. 

 В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и 
наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный 
проект «Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг 
нас может быть опасным?»,  «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей 
и фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде 
нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете нужно соблю-
дать правила безопасности?». 

 При выполнении  упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают во-
просы внешнего облика ученика,  соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха 
летом и зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям Рос-
сии и мира способствуют  разделы,  темы учебников, художественные тексты, упражнения, 
задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.   

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или приспо-
соблением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В учебнике 
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1 класса в разделе «Человек и информация»  показаны важные для безопасного передвиже-
ния по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с важнейшими номе-
рами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической ситуации.  

В курсе «Английский язык» в учебниках 2—4 классов содержится достаточное ко-
личество информации, направленной на воспитание ценностного отношения к своему здо-
ровью, здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на при-
роде, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях. Учащиеся приобретают 
первоначальные представления о роли физической культуры, знакомятся с понятием 
«Олимпийские игры», с символами и талисманами летних и зимних Олимпийских игр. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 классов) способству-
ет выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все 
разделы книги, но особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюде-
нию режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды 
и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.  

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы 
рубрики «Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по математике, рус-
скому языку, литературному чтению, окружающему миру, а также материал для орга-
низации проектной деятельности в учебниках технологии, иностранных языков, инфор-
матики.  

Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует 
организации проектной деятельности,  как на уроке, так и во внеурочной работе.   

 Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к мате-
риальным и духовным ценностям  решается средствами всей системы учебников «Школа 
России»,  в течение всего учебно-воспитательного процесса. 
 
3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации 
их деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического коллек-
тива над вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функцио-
нального напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нор-
мального чередования труда и отдыха.  

Организация образовательного процесса 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). Проводятся физкультминутки, про-
гулки. Педагогический коллектив применяет различные формы и методы здоровьесбере-
гающих технологий, эффективность которых обсуждается на педагогических советах и со-
вещаниях. 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекват-
ные возрастным возможностям и особенностям обучающихся.  Используемый в школе 
учебно-методический комплекс «Школа России» содержит материал для регулярного про-
ведения  учеником самооценки результатов собственных достижений на разных этапах 
обучения:  в результате работы на конкретном уроке, в результате изучения темы или раз-
дела, в результате обучения в том или ином классе начальной школы. Система заданий на-
правленных на самооценку результатов собственных достижений, их сравнение с преды-
дущими результатами, на осознание происходящих приращений  знаний, способствует 
формированию рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности в приобрете-
нии, расширении знаний и способов действий. Содержание учебников имеет культурологи-
ческий, этический и личностно ориентированный характер и обеспечивает возможность 
понимания школьниками основных правил поведения в обществе на основе традиционных 
духовных идеалов и нравственных норм. Достижению указанных личностных результатов 
способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка, с реаль-
ными проблемами окружающего мира, материал о правах ребенка, о государственных и се-
мейных праздниках и знаменательных датах. Особую актуальность имеет учебный матери-
ал,  связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в природном и социальном ок-
ружении. 
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В школе соблюдаются все требования к использованию технических средств обу-
чения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивиду-
альные особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. В исполь-
зуемой в школе системе учебников «Школа России» учтены психологические и возрастные 
особенности младших школьников, различные учебные возможности детей. В этой связи и 
для достижения указанных личностных результатов в учебниках всех предметных линий 
представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, за-
гадки, которые сопровождаются красочными иллюстрациями, способствующими повыше-
нию мотивации обучающихся, учитывающими переход  детей младшего школьного возрас-
та от игровой деятельности (ведущего вида деятельности  в дошкольном возрасте) к учеб-
ной.  
4. Организация физкультурно-оздоровительной работы  

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 
рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического 
развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адап-
тивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и фор-
мирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 

  полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уро-
ках физкультуры, в секциях и т. п.); 

  рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и за-
нятий активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 

  организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 
эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

  регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней здоровья, 
соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 
 
5. Реализация дополнительных образовательных программ  
В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные программы, направлен-
ные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни: Дни здоровья, «Здоро-
вейка», «Школа докторов здоровья» и др. 

 
6. Просветительская работа с родителями (законными представителями).  

Складывающаяся система работы с родителями (законными представителями) по 
вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний 
и включает: 

 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 
 привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по прове-

дению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 
 

Оценка эффективности реализации программы 
Основные результаты реализации программы  формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 
предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 
травматизма; утомляемости учащихся и т.п. 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области здо-
ровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в процес-
се обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во внеурочной дея-
тельности в процессе реализации дополнительных программ оздоровительной направлен-
ности.   

 
2.5. Программа внеурочной деятельности. 

 
Внеурочная деятельность учащихся   направлена на достижение результатов освое-

ния основной образовательной программы школы.  Особое внимание в ФГОС НОО второ-
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го поколения акцентируется на  достижении личностных и метапредметных результатов и  
определяет  специфику внеурочной деятельности,  в ходе которой обучающийся не только 
и даже не столько должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, принимать 
решения и др. 

Цель организации внеурочной деятельности МАОУ СОШ №24 в соответствии с 
ФГОС НОО -  создание  условий для достижения учащимися  необходимого для жизни в 
обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценно-
стей, создание условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в 
свободное от учёбы время; создание воспитывающей среды, обеспечивающей активиза-
цию социальных, интеллектуальных интересов учащихся, развитие здоровой,  творчески 
растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым само-
сознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на соци-
ально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив.  

К числу планируемых результатов освоения программы внеурочной деятельно-
сти  отнесены: 

личностные результаты — 
готовность и способность 
обучающихся к саморазвитию, 
сформированность мотивации к 
учению и познанию, ценностно-
смысловые установки 
выпускников начальной школы, 
отражающие их индивидуально-
личностные позиции, социальные 
компетентности, личностные 
качества; сформированность основ 
российской, гражданской 
идентичности. 

метапредметные результаты — 
освоенные обучающимися УУД  
(познавательные, регулятивные и 
коммуникативные) 

Внеурочная деятельность в начальной школе  решает ещё целый ряд задач: 
 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 
 оптимизировать учебную нагрузку учащихся; 
 улучшить условия для развития ребенка; 
 учесть возрастные и индивидуальные особенности детей. 

В школе осуществляется внеурочная деятельность по следующим направлениям: об-
щеинтеллектуальное, духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, социальное об-
щекультурное. 
1. Общеинтеллектуальное направление: 

обучающие и развивающие курсы;  
предметные недели; 
библиотечные уроки; 
конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и др.  

         участие в научно-исследовательских конференциях на уровне школы, города. 
2. Духовно-нравственное направление: 

 уроки нравственности; 
 экскурсии, конкурсы. 

3. Спортивно-оздоровительное: 
обучающие и развивающие курсы; 
организация  экскурсий,  Дней здоровья, подвижных игр, «Весёлых стартов», 

школьных спортивных соревнований; 
проведение бесед по охране здоровья; 
применение на уроках  игровых моментов, физкультминуток, зарядка перед урока-

ми; 
участие в городских спортивных соревнованиях. 
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работа городского оздоровительного центра в летний период. 
Социальное направление: 

 уроки мужества; 
  встречи с ветеранами войны и труда; 
  тематические классные часы; 
  уроки безопасности. 

Общекультурное направление: 
экскурсии в театры и музеи; 
 выставки детских рисунков, поделок и творческих работ учащихся; 
 тематические классные часы по эстетике внешнего вида ученика, культуре поведе-

ния и речи; 
 участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на уровне 

школы, города, края. 
Внеурочная деятельность в МАОУ СОШ №24 реализуется через:  
учебный план, а именно, через часть, формируемую участниками образовательного 

процесса (дополнительные образовательные модули, проводимые в формах, отличных от 
классно-урочной); 

классное руководство (экскурсии, прогулки, праздники, соревнования); 
деятельность иных педагогических работников (социального педагога, педагога-

психолога) в соответствии с должностными обязанностями квалификационных характери-
стик должностей работников образования. 

Диагностика эффективности внеурочной деятельности. 
Уровни результатов внеурочной деятельности 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 
Школьник знает и понимает 
общественную жизнь (1 
класс) 

Школьник ценит общест-
венную жизнь  (2-3 классы) 

Школьник самостоятельно 
действует в общественной  
жизни (4 класс) 

Приобретение школьником 
социальных знаний (об об-
щественных нормах, об уст-
ройстве общества, о соци-
ально одобряемых и неодоб-
ряемых формах  поведения в 
обществе и т.п.), понимание 
социальной реальности и 
повседневной жизни. 

Формирование позитивных 
отношений школьников к 
базовым ценностям общест-
ва (человек, семья, Отечест-
во, природа, мир, знание, 
труд, культура). 

Получение школьником 
опыта самостоятельного со-
циального действия. 

 
        Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности будет свидетель-
ствовать об эффективности работы по вопросам воспитания. 

Диагностика эффективности внеурочной деятельности. 
        Цель диагностики — выяснить, являются ли и в какой степени воспитывающими те 
виды внеурочной деятельности, которыми занят школьник. 
        Диагностика эффективности внеурочной деятельности школьников предусматри-
вает: 
1. Личность самого воспитанника (Анкета «Я и мои интересы»);  
2. Детский коллектив (Диагностическая методика «Какой у нас коллектив?» по А. Н. Лу-
тошкину,  
3. Методика социометрии, направленная на изучение межличностных отношений в клас-
се.);  
4. Профессиональная позиция педагога (Методика диагностики профессиональной позиции 
педагога как воспитателя).  
5. Удовлетворенность родителей организацией ВДУ. (Анкета для родителей). 
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3. Организационный раздел.  
  В данном разделе содержится учебный план на уровне начального общего образо-
вания и описание условий для реализации ООП. 
 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН    
1-4 классов  

МАОУ СОШ  № 24  
 

Предметные 
области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

 
Филология 

классы 1 2 3 4  
Литературное чтение 4 4 4 4 
Русский язык 5 5 5 5 
Иностранный язык - 2 2 2 

Математика и ин-
форматика 

Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир  2 2 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1 
Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 
Физическая 
культура 

Физическая культура 3 3 3 3 

Основы религи-
озных культур и 
светской  этики 

Основы религиозных культур и 
светской  этики 

   1 

Итого 21 23 23 24 
Часть, формируемая участниками образовательно-
го процесса 

   2 

Всего    26 
 Максимально допустимая недельная нагрузка  
( 6-дневная   учебная  неделя) 

   26 

Максимально допустимая недельная нагрузка  
( 5-дневная учебная неделя) 

21 23 23 - 

Итого 21 23 23 26 

 
Учебный план определяет:   
 структуру обязательных предметных областей: Филология, Математика, Общест-

вознание и естествознание, Основы религиозных культур и светской этики, Искусст-
во, Технология, Физическая культура;  

 введение учебного курса, обеспечивающего этнокультурные интересы обучающихся 
4 классов (ОРКСЭ);  

 общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся; 
 формы организации образовательного процесса. 

 
Часы,  формируемые участниками образовательного процесса, направлены на ис-

пользование индивидуальных занятий, отводимых на отдельные предметы. 
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Учебный план для 1-4 классов реализуется через учебно-методический комплект 
«Школа России». Базовый компонент представлен следующими образовательными об-
ластями: 

Филология 
Важнейшая роль в реализации целей и задач, стоящих перед начальной школой, 

принадлежит изучению родного языка. На изучение русского языка в параллели 1-4 
классов отводится 5 часов в неделю. Учебник по русскому языку в 1-4 классах (автор 
В.П. Канакина).      

Программа по литературному чтению для младших школьников ориентирована 
на формирование и развитие у детей  речевых навыков, главным из которых является на-
вык чтения. В 1-4-х классах на уроки литературного чтения отводится по 4 часа в неде-
лю. Учебник по литературному чтению в 1-4 классах (авторы Л.Ф.Климанова, 
В.Г.Горецкий).   

Количество часов, выделяемых на изучение предмета «Английский язык» во 2-4 
классах, определяется второй моделью языковой подготовки на базовом уровне с ис-
пользованием УМК: Биболетовой М.З., Н. Трубанёвой «Enjoy English» по 2 часа в неде-
лю. При проведении учебных занятий  осуществляется деление каждого класса на две 
группы  за счет базисного плана 

Математика и информатика 
Образовательная область «Математика» представлена предметами: математика. 

Основными задачами реализации содержания являются: развитие математической речи, 
логического и алгоритмического мышления, воображения, обеспечение первоначальных 
представлений о компьютерной грамотности. 

Предметы  математика изучается в 1-4 классах по 4 часа в неделю. Учебник по 
математике в 1-4 классах (автор  М.И.Моро). 

Обществознание и естествознание 
    Образовательная область «Обществознание и естествознание» представлена пред-

метом окружающий мир с учебной нагрузкой 2 часа в неделю. Эта система обеспечивает 
ознакомление младших школьников с окружающим миром, их естественнонаучное и 
экологическое образование, а также интеграцию курса ОБЖ в предмет. Учебник по ок-
ружающему миру в 1-4 классах  (автор  А.А.Плешаков). 

Основы религиозной культуры и светской этики 
Нормативно-правовой основой разработки и введения в учебный процесс общеобра-

зовательных школ комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и свет-
ской этики» (далее – ОРКСЭ) является Поручение Президента Российской Федерации от 
02 августа 2009 г. (Пр-2009 ВП-П44-4632) и Распоряжение Председателя Правительства 
Российской Федерации от 11 августа 2009 г. (ВП-П44-4632). 

Учебный курс ОРКСЭ является культурологическим и направлен на развитие у 
школьников 10-11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляю-
щих основу религиозных и светских традиций многонациональной культуры России, на 
понимание их значения в жизни современного общества и своей сопричастности к ним. 
Цель учебного курса ОРКСЭ: формирование у младшего подростка мотивации к осоз-
нанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 
религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с предста-
вителями других культур и мировоззрений. 

Согласно проведенному анкетированию родителей обучающихся 4-х классов, с целью 
определения одного из модулей курса «Основы религиозных культур и светской этики» 
(ОРКСЭ), выявлено, что  родители  выбрали учебный модуль «Основы светской этики». 
Модуль будет изучаться в 4-х классах по 1 часу в неделю, 34 часа в год. Учебник по ОРКи-
СЭ М.Т. Студеникин. 

Физическая культура 
Учебный предмет «Физическая культура» изучается в начальной школе с учебной на-

грузкой 3 часа в неделю. Увеличение учебных часов проводится в пределах максимально 
допустимой нагрузки обучающихся в соответствии с санитарно-гигиеническими требова-
ниями (СанПиН 2.4.2.2821-10, раздел X, таблица№3 «Гигиенические требования к макси-
мальным величинам недельной образовательной нагрузки»). Во всех классах 2 часа в неде-



66 
 

лю проводит учитель физической культуры (спортивный зал), 1 час в неделю (подвижные 
игры) – учитель начальных классов (кабинет начальных классов, школьная спортивная 
площадка). Занятия проводятся по программе В.И.Ляха. 

Предмет «Физическая культура» направлен на укрепление здоровья, содействует гар-
моничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 
формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры, 
формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безо-
пасного образа жизни. Для укрепления физического здоровья детей будет продолжено про-
ведение ежедневной утренней зарядки, игровых перемен, Дней здоровья, классных часов по 
ранней профилактике вредных привычек, ведущих к ухудшению здоровья, реализации здо-
ровьесберегающих технологий. 

Искусство 
В учебном плане ОУ данная образовательная область представлена следующими 

предметами: «Изобразительное искусство»  - по 1 часу в неделю. Учебник «Изобрази-
тельное искусство» (авторы Неменская Л.А., Неменский Б.М.). Данный курс направлен на 
развитие у учащихся творческого мышления через раскрытие его творческой индивиду-
альности.   

«Музыка» - по 1 часу в неделю. Учебник «Музыка» (авторы: Критская Е.Д., Сергее-
ва). Основные задачи:  развитие способностей к художественно-образному, эмоциональ-
но-ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, 
выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

Технология 
    Образовательная область «Технология» представлена учебным предметом «Техноло-

гия»  1-4 классах по 1 часу в неделю. Изучение «Технологии» способствует  формирова-
нию опыта как основы обучения и познания, осуществлению поисково-аналитической 
деятельности для практического решения прикладных задач с использованием знаний, 
полученных при изучении других учебных предметов, формированию первоначального 
опыта практической преобразовательной деятельности. Учебник по технологии в 1-4 
классах (автор Роговцева Н.И., Боганова Н.В.). 
  

Учебный план составлен с учетом преемственности с учебным планом 2013-2014 
учебного года и рассчитан:  
на 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования для 
1-4 классов;  
Продолжительность учебного года по уровням обучения: 
1 классы – 33 учебные недели;  
2-4 классы – 34 учебные недели;  
Продолжительность учебной недели: 
в 1-3 – 5-дневная учебная неделя; (СанПиН2.4.2..2821-10);  
в 4 классах – 6-дневная учебная неделя;  
Продолжительность урока: 
в 1-х классах используется «ступенчатый» режим обучения: сентябрь-октябрь – три урока в 
день по 35 минут каждый, ноябрь-декабрь – 4 урока по 35 минут каждый, январь-май – 4 
урока по 45 минут каждый.  
2-11 классы – 45 минут;  
При проведении учебных занятий по иностранному языку (английский  язык) во 2-4-х клас-
сах осуществляется деление на группы.  
Объем домашних заданий (по всем предметам) не превышает (в астрономических часах): во 
2-3 классах - 1,5 ч, в 4-х классах - 2 ч. Обучение в 1 классе проводится без балльного оце-
нивания знаний обучающихся и домашних заданий (СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 10.10). До-
машние обучающимся 2-4 классов задаются с учетом возможности их выполнения в сле-
дующих пределах: в 2-3 классах – до 1,5 ч.; в 4-м классе – до 2 ч. (СанПиН 2.4.2.2821-10). 
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней. Для 
учащихся первых классов в феврале устанавливаются дополнительные недельные канику-
лы.  

Организация внеурочной деятельности. 
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Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня в 1-4 классах и 
предоставляет обучающимся возможность выбора занятий, направленных на развитие лич-
ности. Внеурочная деятельность организована по следующим направлениям: общеинтел-
лектуальное, духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, социальное, общекуль-
турное.  

Внеурочная деятельность реализуется в различных формах: кружки, экскурсии, сек-
ции, конкурсы, соревнования, развивающие занятия, общественно-полезный труд и т.д. За-
нятия проводятся учителями начальных классов, педагогами дополнительного образования, 
педагогом-психологом, заведующей школьной библиотекой. Занятия могут проходить как в 
школе, так и на базе социальных партнеров образовательного учреждения. 

Время, отведенное  на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 
максимально допустимой предельной нагрузки обучающихся. 
 

План внеурочной деятельности 
1 – 4 классы 

 
Направления 1 2 3 4 всего 

Духовно-нравственное  2 2 2 2 8 
Общеинтеллектуальное  2 2 2 2 8 
Спортивно-оздоровительное  2 2 2 2 8 
Общекультурное  2 2 2 2 8 
Социальное  2 2 2 2 8 
Итого: 10 10 10 10 40 

 
Проведение внеурочных занятий предполагается силами педагогов, библиотекаря и 

педагога-психолога МАОУ СОШ №24.   
 
3.3. Система условий реализации ООП НОО МАОУ СОШ №24. 
 
Кадровые условия реализации программы. 
 Для реализации основной образовательной программы школа полностью обеспечена 
кадровым составом. В начальной школе работает 17 учителей начальных классов, один 
учитель физической культуры, один учитель музыки, один учитель изобразительного ис-
кусства, два учителя иностранного языка. 
Состав и квалификация педагогических кадров. 
 Педагогические работники имеют базовое образование. Высшее педагогическое об-
разование имеют 81% ,  среднее-специальное педагогическое - 19%.   

85% педагогов аттестованы, из них 1 учитель имеет высшую квалификационную ка-
тегорию, 4 учителя – первую квалификационную категорию, 6 учителей  - вторую квали-
фикационную категорию.  

85% педагогов прошли курсовую подготовку по теме «Федеральный государствен-
ный образовательный стандарт начального общего образования: актуальные проблемы реа-
лизации».  

В педагогическом коллективе есть все необходимые специалисты: учителя-
предметники, социальный педагог, педагог-психолог, библиотекарь. 

 
Материально-технические условия реализации программы. 

В МАОУ СОШ №24 созданы образовательная среда, адекватная развитию ребенка, и 
комфортные санитарно-гигиенические условия. В учреждении 9 кабинетов начальных 
классов. 
 В области материально-технического обеспечения образовательного процесса в обо-
рудованы рабочие места учителей, учебные кабинеты оборудованы медиатехникой.  
 
Интерактивные средства обучения. 
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№ 
п/п 

Название техники Количество 

1.   Мобильныйкомпьютер (ноутбук) 9 
2. МФУ 3 
3. Копир 1 
4. Мультимедийные проектор 9 
5. Экраны 9 
6. Документ-камера 4 
7. Электронные микроскопы 4 
8. Система голосования 1 
9. Интерактивная доска 1 

 
Цифровые образовательные ресурсы 
 

№ 
п/п 

Название  Учебный предмет Издатель,     
 год выпуска 

1. Электронное приложение к 
учебникам 

Русский язык, литературное 
чтение, математика,  
окружающий мир,  
технология, музыка. 

Просвещение, 
2011г., 2012г.  

2. Электронное интерактив-
ное приложение. Рабочие 
программы. Начальная 
школа. УМК «Школа Рос-
сии» (1-4 классы) 

Русский язык, литературное 
чтение, математика,  
окружающий мир, изобрази-
тельное искусство, 
технология, музыка. 

Просвещение, 
2011г., 2012г. 

 
Учебно-методические условия. 

Учебно-методическое обеспечение ООП включает в себя учебники, учебные посо-
бия, рабочие тетради, цифровые образовательные ресурсы, методические пособия для учи-
телей. Все учебники системы имеют завершенные линии с 1 по 4 класс, а также развернутое 
учебно-методическое сопровождение в виде рабочих тетрадей, дидактических материалов, 
поурочных разработок, электронных приложений к учебникам, контрольно-измерительных 
материалов. 

Для реализации программы используются учебники, рекомендованные Министерст-
во образования и науки РФ. Обновлен библиотечный фонд, обеспеченность учебниками 
составляет 100%. 
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