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Раздел 1. 

Пояснительная записка 

1. Общие положения.   
   - Основная образовательная программа начального общего образования является норма-

тивно-управленческим документом Муниципального общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы № 22 пос. Этыркэн сельского поселения 

«Поселок Этыркэн» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края  
 

-  Основная образовательная программа начального общего образования ,  разработанная в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования , утвержденного МОиН РФ приказом № 373 от 06 октября 

2009 года, приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 но-

ября 2010 г. N 1241, на основе Примерной основной образовательной программы началь-

ного общего образования, подготовленной Институтом стратегических исследований в 

образовании РАО (М.: Просвещение,2010). 

-     Нормативный срок освоения Программы -4 года. 

-     Программа  определяет содержание и организацию образовательного процесса на сту-

пени начального общего образования и направлена на формирование общей культуры 

обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазви-

тие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

2. Цели и задачи, реализуемые в программе: 

 

Целью программы Школы является создание условий: 

- для охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, обеспечение их 

эмоционального благополучия; 

- для сохранения и поддержки индивидуальности каждого ребенка; 

- для обеспечения успешного образования на данной ступени; 

-  для развития ребенка как субъекта отношений с людьми, с миром и с собой; 

-для овладения основами грамотности в различных ее проявлениях (учебной, двигатель-

ной, духовно-нравственной, социально-гражданской, визуально-художественной, языко-

вой, математической, естественнонаучной,  технологической). 

 

Данная  цель   реализуется  через  решение  следующих  задач: 

 побуждение и поддержку детских инициатив в различных  видах деятельности; 

 обучение навыкам общения и сотрудничества;  

 поддержание оптимистической самооценки и уверенности в себе; 

 формирование желания учиться и основ умения учиться.  

 

    В соответствии с образовательной политикой, реализуя программу, школа должна 

обеспечить: 

 доступность качественного образования, соответствующего требованиям ФГОС; 

 предоставление равных возможностей обучающимся в получении качественного 

начального общего образования; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание на ступени начального общего обра-

зования; 

 содействие становлению гражданской идентичности младшего школьника как ос-

новы развития гражданского общества; 

 сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия народов, 

проживающих на территории Хабаровского края, Дальнего Востока, Российской 

Федерации, овладения духовными ценностями и культурой народов России; 



 выявление и развитие одаренных детей; 

 выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья;  

 достижение обучающимися к окончанию начального общего образования резуль-

татов, заявленных в ФГОС НОО. 

  

     Целью реализации Программы является обеспечение планируемых результатов 

по достижению выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, 

знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, обще-

ственными, государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

     К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы от-

несены: 

- личностные результаты - готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

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

циальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности; 

- метапредметные результаты - освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

- предметные результаты - освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предме-

тов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению но-

вого знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих эле-

ментов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

     Обобщенный результат в ходе освоения обучающимися программы может быть 

представлен в следующих личностных характеристиках выпускника («модель» или 

«портрет выпускника начальной школы»): 

- любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

- владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельно-

сти; 

- любящий свой народ, свой край  и свою Родину; 

- уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обще-

ством; 

- доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свое мне-

ние; 

- выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. 

 

4. Принципы и подходы к формированию программы 

В основе реализации программы лежит системно-деятельностный подход, кото-

рый предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, задачам построения российского гражданского общества на основе принципов 

толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, полилингвального, 

поликультурного и поликонфессионального состава; 

- переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разра-

ботки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения 

социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обу-

чающихся школы, реализующем основную образовательную программу; 

- ориентацию на достижение цели и основного результата образования - развитие лично-

сти обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и ос-

воения мира; 



- признание решающей роли содержания образования, способов организации образова-

тельной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и со-

циального развития обучающихся; 

- учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

разовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего и профессионального образования; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными возможно-

стями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм учебного 

сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

- гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования, что и создает основу для самостоя-

тельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, компетенций, видов 

и способов деятельности. 

 

4. Адресность программы 

  Программа сформирована  с учётом особенностей первой ступени общего образо-

вания, как фундамента всего последующего обучения. Начальная школа — особый этап в 

жизни ребёнка, связанный: 

• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка - с переходом к 

учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный 

характер и являющейся социальной по содержанию; 

• с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с 

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном призна-

нии и самовыражении; 

• с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной 

жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

• с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; плани-

ровать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с учи-

телем и сверстниками в учебном процессе; 

• с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности; 

• с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотруд-

ничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями 

дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

В программе учитываются характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 

до 11 лет): 

- центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени обра-

зования:  

 словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное 

внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов 

действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-

символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных свя-

зей и отношений объектов; 

- развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной 

на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устой-



чивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла уче-

ния. 

Начальное общее образование школы призвано способствовать: 

  - овладению обучающимися в соответствии с возрастными возможностями разными 

видами деятельности: 

 учебной;  

 трудовой; 

 коммуникативной; 

 двигательной;  

 художественной;  

- овладению умением адаптироваться к окружающей природной и социальной среде; 

поддерживать и укреплять свое здоровье и физическую культуру, 

 - формированию у обучающихся правильного отношения к окружающему миру, этиче-

ских и нравственных норм, эстетических чувств, желания участвовать в разнообразной 

творческой деятельности. 

 - формированию знаний, умений и способов деятельности, определяющих степень го-

товности обучающихся к дальнейшему обучению; развитие элементарных навыков са-

мообразования, контроля и самооценки. 

Задачи, решаемые младшими  школьниками в разных видах  деятельности: 

 сделать первые шаги в овладении основами понятийного мышления; 

 научиться самостоятельно конкретизировать поставленные учителем цели и искать 

средства их решения;  

 научиться контролировать и оценивать свою учебную работу и продвижение в раз-

ных видах деятельности; 

 овладеть коллективными формами учебной работы и соответствующими социальны-

ми навыками; 

 полностью овладеть правилами игры. Научиться удерживать свой замысел, согласо-

вывать его с партнёрами по игре, воплощать в игровом действии. Научиться удержи-

вать правило и следовать ему; 

 научиться создавать собственные творческие замыслы и доводить их до воплощения 

в творческом продукте. Овладевать средствами и способами воплощения собствен-

ных замыслов; 

 приобрести навыки самообслуживания, овладеть простыми трудовыми действиями и 

операциями на уроках труда и в социальных практиках; 

 приобрести опыт взаимодействия со взрослыми и детьми, освоить основные этикет-

ные нормы, научиться правильно выражать свои мысли и чувства; 

Задачи, решаемые педагогами, реализующими программу начального общего  обра-

зования: 

- Реализовать программу начальной школы в  разнообразных организационно-учебных  

формах (уроки, занятия,  проекты, практики, конкурсы, выставки, соревнования, презен-

тации и пр.) 

- Обеспечить комфортные условия смены  ведущей деятельности – игровой на учебную. 

- Обеспечить условия формирования учебной деятельности. 

 Для этого:  

 организовать постановку учебных целей, создавать условия для их «присвоения» и 

самостоятельной конкретизации учениками; 

 побуждать и поддерживать детские инициативы, направленные на поиск средств и 

способов достижения учебных целей; 

 организовать усвоение знаний посредством коллективных форм учебной работы;  

 осуществлять функции контроля и оценки, организовать их постепенный переход к 

ученикам. 



- Создать условия для творческой продуктивной деятельности ребёнка.  

Для этого: 

 Ставить творческие задачи, способствовать возникновению собственных замы-

слов.   

 Поддерживать детские инициативы, помогать в осуществлении проектов.  

 Обеспечить презентацию и социальную оценку продуктов детского творчества (ор-

ганизация выставок,  детской периодической печати, конкурсов, фестивалей и т. д.) 

- Создать пространство для социальных практик младших школьников  и приобщения их 

к общественно значимым делам. 

 

5. Содержание образования на ступени начального общего образования  

 

1. Программа начальной школы реализуется через  УМК «Гармония». Данная про-

грамма не противоречит основным целям и задачам ФГОС. Одной из главных задач авто-

ров комплекта "Гармония" явилась разработка таких способов организации учебной дея-

тельности младших школьников, которые обеспечивают комфортные условия для разви-

тия ребенка в процессе усвоения знаний, умений и навыков, соответствующих учебным 

программам и требованиям начального образовательного стандарта. 

В учебно-методическом комплекте "Гармония" реализованы: способы организации 

учебной деятельности учащихся, связанные с постановкой учебной задачи, с ее решением, 

самоконтролем и самооценкой; способы организации продуктивного общения, которое 

является необходимым условием формирования учебной деятельности; способы форми-

рования понятий, обеспечивающие на доступном для младшего школьного возраста уров-

не осознание причинно-следственных связей, закономерностей и зависимостей. 

Методическая интерпретация в комплекте современных тенденций развития на-

чального образования обеспечивает: понимание ребенком изучаемых вопросов, условия 

для гармоничных отношений учителя с учеником и детей друг с другом, создание для ка-

ждого ученика ситуации успеха в познавательной деятельности. 

Рассматривая учебные книги, входящие в комплект (учебник, учебник-тетрадь, 

тетради с печатной основой), как модель учебного процесса, интегрирующую предметное 

содержание и виды познавательной деятельности, авторы комплекта "Гармония" реализо-

вали в системе учебных заданий: 

– целенаправленное формирование приемов умственной деятельности (анализ и синтез, 

сравнение, классификация, аналогия, обобщение); 

– приоритет самостоятельной деятельности учащихся в усвоении содержания; 

– активное включение в познавательную деятельность приемов наблюдения, выбора, пре-

образования и конструирования; 

– соблюдение баланса между интуицией и знанием; 

– разноплановое рассмотрение одного и того же объекта; 

– опору на опыт ребенка; 

– параллельное использование различных моделей: предметных, вербальных, графиче-

ских, схематических и символических – и установление соответствия между ними; 

– взаимосвязь индуктивных и дедуктивных рассуждений; 

– единство интеллектуальных и специальных умений; 

– создание каждому ребенку условий максимального эмоционального благополучия в 

процессе усвоения им предусмотренных программой знаний. 

Специфика содержания всех учебных предметов находит отражение в их методи-

ческих концепциях и способах их реализации. 

 



Раздел 2. 

Планируемые  результаты освоения обучающимися программы 

 Раздел Программы «Планируемые результаты освоения обучающимися ООП 

НОО»  включает следующие разделы:  

1. Основные положения. 

2. Требования к результатам обучающихся, освоивших основную образовательную  про-

грамму начального общего образования, отраженные в Стандарте (личностные, метапред-

метные, предметные). 

3. Требования к структуре планируемых результатов. 

4. Планируемые результаты междисциплинарных и предметных программ, конкретизи-

рующие общие целевые установки на достижение личностных, метапредметных и пред-

метных результатов. 

1. Основные положения 

    - Планируемые результаты освоения Программы являются одним из важнейших меха-

низмов реализации требований Стандарта к результатам обучающихся. Они представляют 

собой систему обобщенных личностно ориентированных целей образования, допускаю-

щих дальнейшее уточнение и конкретизацию. 

    - Требования к результатам образования представляют собой интегральное описание 

целевых установок, реализуемых посредством соответствующих образовательных про-

грамм начального общего образования; являются основой для итоговой оценки образова-

тельных результатов обучающихся, завершивших начальную ступень обучения, для раз-

работки процедур, материалов и формата итоговой оценки; основой для аттестации ра-

ботников начальной школы. 

 - Планируемые результаты обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образо-

вательным процессом и системой оценки результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования; являются содержательной и критериальной 

основой для разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-методической ли-

тературы, а также для системы оценки качества освоения обучающимися основной обра-

зовательной программы начального общего образования.  

 

2.  Требования к результатам обучающихся, освоивших программу: 

  

 Личностные результаты обозначают: 

-  готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

-  сформированность мотивации к  обучению и познанию; 

-  ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные компетенции, личностные качества; 

- сформированность основ гражданской идентичности.  

 Метапредметные – освоение обучающимися универсальных учебных действий 

(познавательных, регулятивных и коммуникативных), обеспечивающих овладение ключе-

выми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными поня-

тиями. 

  Предметные – освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

опыта специфической для данной предметной области деятельности по получению нового 

знания, его преобразования и  применения, а также системы основополагающих элемен-

тов научного знания, лежащего в основе современной научной картины мира. 

 

3. Структура планируемых результатов  

 При определении структуры планируемых результатов, следует выделить уровни 

описания планируемых результатов по каждой учебной программе: 

- цели-ориентиры; 



- цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного 

материала;  

- цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему. 

    Цели-ориентиры - определяют ведущие целевые установки и основные ожидае-

мые результаты изучения данной учебной программы. 

     Планируемые результаты, описывающие группу целей, характеризующих сис-

тему учебных действий в отношении опорного учебного материала,  приводятся в 

блоках «Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы.  

 Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую 

оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с помо-

щью накопительной оценки, или портфеля достижений), так и по итогам её освоения (с 

помощью итоговой работы). 

     Планируемые результаты, описывающие группу целей, которые характе-

ризуют систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, расши-

ряющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика для даль-

нейшего изучения данного предмета, приводятся в блоках «Выпускник получит возмож-

ность научиться» к каждому разделу программы учебного предмета. 

 Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, 

могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уро-

вень мотивации и способностей.  

 

4. Планируемые результаты междисциплинарных и предметных программ  

     В этом подразделе описаны планируемые результаты освоения: 

- Двух междисциплинарных программ — «Формирование универсальных учебных дей-

ствий» и «Чтение. Работа с текстом»; 

- Программ по всем учебным предметам образовательных областей «Филология», «Ма-

тематика и информатика», «Обществознание и естествознание», «Искусство», 

«Технология» и «Физическая культура».  

     Междисциплинарная программа «Формирование универсальных учебных действий» 

ориентирована на достижение личностных и метапредметных результатов. В результате 

изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего образования у 

выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и комму-

никативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. Конкретно пла-

нируемые результаты описаны в Программе по формированию универсальных учебных 

действий, поэтому в этом разделе они не отражены. (Программа прилагается) 

    Процесс освоения программ по образовательным областям «Филология» («Русский 

язык», «Литературное чтение»), «Математика и информатика», «Обществознание и 

естествознание (Окружающий мир)», «Искусство» («Музыка», «Изобразительное ис-

кусство»), «Технология» и «Физическая культура» и учебных предметов, их наполняю-

щих, направлен на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов.   

       Предметные результаты выше указанных образовательных областей  составлены в со-

ответствии с УМК «Гармония» по данной образовательной области: 

       Предметные результаты образовательной области «Филология»: 

1. Русский язык 

Результаты освоения основных содержательных линий курса 

Формирование речевых, коммуникативных умений, совершенствование речевой 

деятельности 

Выпускник научится:  

– участвовать в устном общении на уроке  (слушать собеседников,  говорить на 

обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого поведения), владеть нормами 

речевого этикета в типовых ситуациях учебного и бытового общения;    



– самостоятельно  читать тексты учебника, извлекать из них информацию, работать 

с ней  в соответствии с учебно-познавательной задачей;   

– пользоваться различными словарями учебника для решения  языковых и речевых  

вопросов;   

– замечать в речи незнакомые слова и спрашивать об их значении, обращаться  для 

ответа на вопрос к толковому словарю учебника;  

– соблюдать нормы произношения, изменения,  употребления и написания слов, 

имеющихся в  словарях учебника; 

– понимать тему и главную мысль текста (при её словесном выражении), 

озаглавливать текст по его теме и (или) главной мысли;  

– озаглавливать части текста, выделенные абзацными отступами, составлять план;  

–  восстанавливать  последовательность частей или последовательность 

предложений в тексте повествовательного характера (с ясной логикой развития событий); 

– строить предложения для решения определённой речевой задачи (для ответа на 

заданный вопрос, для завершения текста, для передачи основной мысли текста, для 

выражения своего отношения к чему-либо);   

– замечать в художественном тексте (в ярких случаях) языковые средства, 

создающие его выразительность; 

– находить и устранять в предъявленных  предложениях, текстах   нарушения 

правильности, точности, богатства речи (яркие случаи);  

– письменно (после коллективной подготовки)  подробно или выборочно 

пересказывать текст повествовательного характера (предъявленный для зрительного 

восприятия), сохраняя основные особенности оригинала;  

– письменно создавать небольшие речевые произведения   освоенных жанров 

(например, записку, письмо, поздравление), небольшие тексты повествовательного и 

описательного характера;  

– проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 

орфографические и пунктуационные ошибки;  улучшать написанное: добавлять и убирать 

элементы содержания, заменять слова на более точные и выразительные. 

Выпускник получит возможность научиться:  

– соблюдать правила вежливости при общении с людьми, плохо владеющими рус-

ским языком; 

– пользоваться знакомыми лингвистическими словарями, адресованными младшим 

школьникам; 

–  понимать главную мысль текста, выраженную в подтексте; озаглавливать 

текст по его главной мысли с учётом стиля и типа речи  (без терминов);  

–  конструировать предложение из заданных слов  с учётом его контекстного ок-

ружения; 

– делить текст на части (ориентируясь на под темы), составлять план; 

– самостоятельно (с использованием памятки учебника) готовиться к пересказу 

текста; пересказывать повествовательные  тексты с элементами описания, рассужде-

ния, сохраняя особенности оригинала;  

– создавать речевые произведения разных жанров (загадки, словесные этюды,  

простые инструкции), небольшие  тексты, содержащие описание, рассуждение, оценку 

чего-либо;   

– редактировать собственные тексты, совершенствуя правильность речи, улуч-

шая содержание, построение предложений и выбор языковых средств; 

–  соблюдать требования каллиграфии при письме,  аккуратно и, по возможности,  

красиво оформлять свои записи.  

 

Формирование языковых умений 

В области фонетики и графики 



выпускник научится: 

– различать понятия «звук» и «буква»; 

– определять характер каждого звука в слове (в объёме изученного), 

характеризовать звуки, словесно и схематически (при предъявлении слова звучащим или 

написанным);  

– понимать характеристику звуков речи, представленную в модельном виде; 

– сравнивать и классифицировать указанные звуки речи по заданным параметрам; 

анализировать и группировать слова по указанным характеристикам звуков; 

– объяснять случаи несовпадения  количества звуков и букв;  

– объяснять выбор способа обозначения буквами твёрдости-мягкости согласных и 

звука [й
,
]; правильно обозначать твёрдость-мягкость согласных и звук [й

,
] при письме; 

 – определять количество слогов в слове и их границы (на основе освоенных крите-

риев);  

– определять в слове ударный слог; сравнивать и классифицировать слова по их 

слоговому составу, по расположению ударного слога, по количеству безударных; 

– правильно называть буквы алфавита, располагать буквы и слова по алфавиту;  

использовать знание алфавита при работе со словарями; 

– пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом 

между словами, знаком переноса, абзацным отступом («красной строкой»); 

выпускник получит возможность научиться: 

– обозначать звуковой состав слова с помощью элементарной транскрипции; 

– сравнивать, классифицировать звуки по самостоятельно определённым харак-

теристикам;  

– классифицировать слова с точки зрения их звуко-буквенного состава по само-

стоятельно определённым критериям; 

– письменно выполнять полный звуко-буквенный анализ слова. 

В области словообразования 

выпускник научится:  

– владеть опознавательными признаками однокоренных слов для их выявления; 

отличать однокоренные слова  от форм одного и того же слова,  от синонимов и слов с 

омонимичными корнями; 

– выполнять общий способ действия для выделения в слове окончания, корня, 

приставки, суффикса; находить эти части в словах  с однозначно выделяемыми 

морфемами; 

– конструировать слова из заданных частей слова;  

– сравнивать слова по их строению,  характеризовать различия,  классифицировать 

слова в зависимости от строения; 

– соотносить слова с предъявленными моделями, выбирать из предложенных слова 

к заданной модели; 

– различать изменяемые и неизменяемые слова;  

выпускник получит возможность научиться: 

– выделять в словах основу (в простых случаях), понимать роль каждой из её 

частей (корня, приставки, суффикса) в передаче лексического значения слова (без 

термина); 

– отличать от других сложные слова, выделять в них два корня; 

– понимать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (в пределах 

накопленного опыта), образовывать слова с этими морфемами для передачи 

соответствующего значения; 

– правильно употреблять отдельные приставки, соотнося их с предлогами (в 

объёме  программы); 

– самостоятельно подбирать слова к предложенной модели; 



– выполнять полный разбор слов по составу (в соответствии с освоенным 

способом действия), выделять в слове нулевое окончание.  

В области лексики 

выпускник научится: 

– осознавать, что понимание значения слов –  обязательное условие их умелого 

использования в устной и письменной речи; 

– выявлять в речи (устной и письменной) слова, значения которых требует 

уточнения; спрашивать об их значении или обращаться к толковому словарю учебника; 

– распознавать среди предложенных слов синонимы и антонимы (простые случаи); 

– стараться не допускать в письменной речи неоправданных повторов слов; 

выпускник получит возможность научиться: 

– выяснять значения незнакомых слов в доступных источниках (у взрослых, в 

толковых словарях для младших школьников); определять значение слова по тексту; 

– наблюдать за использованием синонимов и антонимов в речи; подбирать к 

предложенным словам 1–2 синонима, антоним;  

– понимать, что в языке есть слова с одним значением или несколькими, что слова 

могут употребляться в прямом или переносном значении; замечать в художественных 

текстах слова, употреблённые в переносном значении. 

В области морфологии 

выпускник научится: 

– выявлять принадлежность слова к определенной части речи по комплексу  

освоенных признаков, разграничивать слова самостоятельных и служебных частей речи (в 

пределах изученного); 

– ставить имена существительные, имена прилагательные и глаголы в начальную 

форму; изменять слова в соответствии с их  морфологическими особенностями; ставить 

слова в указанные формы; 

– определять морфологические признаки слова (род, склонение, число, падеж 

имени существительного; род, число, падеж имени прилагательного; время, число, 

спряжение, лицо или род  глагола; лицо и число личного местоимения в начальной 

форме), выполнять для этого необходимые способы действия; 

– сравнивать, классифицировать предложенные слова по указанным признакам; 

–  пользоваться словарями учебника «Какого рода и числа слово?», «Как правильно 

изменить слово?» для решения вопросов правильности речи; 

– правильно употреблять в речи имена существительные (в  объёме программы), 

личные местоимения 3-го лица с предлогами;  использовать личные местоимения для 

устранения неоправданных повторов слов; 

– под руководством учителя выявлять роль слов разных частей речи в 

художественном тексте;  

– пользоваться словами разных частей речи в собственных высказываниях,  в том 

числе использовать имена прилагательные, наречия для повышения точности, 

выразительности речи;  

 выпускник получит возможность научиться: 

– различать смысловые и падежные вопросы, личные и родовые окончания; 

понимать значения форм настоящего, прошедшего, будущего времени; 

– находить в тексте слова по указанным морфологическим признакам; 

– выполнять полный морфологический анализ имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов на основе освоенного общего способа действия;  

– выделять наречия среди слов других частей речи; 

– соотносить личное местоимение в косвенном падеже с его начальной формой; 

– видеть особенности изменения имён прилагательных на -ий, -ья, -ин;   

–замечать  яркие случаи неудачного употребления местоимений, приводящие к 

неясности речи, стараться устранять их; 



– пользоваться именами числительными в речи, правильно изменять их; 

– понимать роль предлогов и союзов в речи, значение частицы не при глаголе . 

 В области синтаксиса и пунктуации 

выпускник научится: 

– различать слова, словосочетания и предложения по освоенным признакам; 

 – ставить от главного слова к зависимому смысловые вопросы; 

– составлять из заданных слов словосочетания  с учётом связи «по смыслу» и «по 

форме»; 

  – выделять предложения из потока устной и письменной речи, оформлять их 

границы; 

– различать понятия «части речи» и «члены предложения», выделять в 

предложении главные и второстепенные члены; 

– различать виды предложений по цели (повествовательные, вопросительные, 

побудительные)  и интонации (восклицательные и невосклицательные); находить такие 

предложения в тексте; строить разные по цели и интонации предложения;  

– выделять в предложениях главные и второстепенные члены, среди главных 

различать подлежащее и сказуемое; 

– устанавливать связи членов предложения, отражать её в схемах;  соотносить 

предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме;   

– распознавать предложения с однородными членами, строить такие предложения 

и использовать их в речи; пользоваться бессоюзной связью, союзами и, а, но; ставить 

запятые перед союзами  а, но,  при бессоюзной связи («при перечислении»);  

– проводить синтаксический анализ простого предложения (ясной структуры): 

характеризовать его  по цели, интонации,   наличию  второстепенных членов (без деления 

на виды), указывать главные; 

– различать простые предложения (без однородных членов) и сложные 

предложения; 

выпускник получит возможность научиться 

– осознанно пользоваться смысловыми и падежными вопросами для решения 

языковых и речевых задач; 

– по смысловым вопросам определять значения словосочетаний; 

– строить словосочетания разных видов; 

– строить вопросы со словом «почему» и ответы на них; строить ответы на 

вопросы с учётом логического ударения;  

– создавать побудительные предложения со значением просьбы, пожелания; 

– различать виды второстепенных членов предложения: определение, дополнение, 

обстоятельство (простые случаи); 

– различать простые предложения с однородными членами и сложные 

предложения (элементарные случаи); 

– осознанно (с учётом смысла) использовать в сложных предложениях и при 

однородных членах союзы и, а, но; ставить в сложных предложениях перед словами что, 

чтобы, потому что, поэтому запятую. 

Формирование орфографических умений 

 Выпускник научится: 

– по освоенным опознавательным признакам обнаруживать орфограммы (в 

зрительно воспринимаемом тексте и на слух); 

– определять разновидности орфограмм и соотносить их с определёнными 

правилами (в освоенных пределах); 

– разграничивать орфограммы на изученные правила и неизученные; 

– пользоваться приёмом сознательного пропуска буквы на месте орфограммы 

(письмом с «окошками») как средством проявления орфографического самоконтроля и 

орфографической рефлексии по ходу письма; 



– применять изученные орфографические правила  (в объёме  программы); 

–  пользоваться орфографическим словарём учебника для решения вопросов 

письма на месте непроверяемых орфограмм; 

–  писать слова с непроверяемыми орфограммами (в изученном объёме); 

– списывать  и писать под диктовку текст объёмом до 80 слов; 

 – проверять написанное и вносить коррективы; 

выпускник получит возможность научиться 

–  обнаруживать большую часть орфограмм в предъявленной и собственной 

записи; 

– оставлять сознательный пропуск буквы («окошко») на месте неосвоенных 

орфограмм; 

–  применять несколько дополнительных орфографических правил (в соответствии 

с программой);  

– эффективно осуществлять проверку написанного, обнаруживать и аккуратно 

исправлять все допущенные орфографические и пунктуационные ошибки. 

К концу обучения в начальной  школе данная программа обеспечит готовность 

учащихся к продолжению лингвистического образования на следующей ступени.  

 

        2. «Литературное чтение»  
выпускники начальной школы  научатся: 

 осознавать  значимость чтения для своего развития,  для успешного обучения по дру-

гим предметам и дальнейшей жизни; 

 читать осознанно, правильно, бегло (целыми словами вслух  – не менее 90 слов в ми-

нуту,  про себя – не менее 120 слов в минуту) и выразительно доступные по содержа-

нию и объему произведения;  

 применять  различные способы чтения (ознакомительное,  изучающее, поисковое, вы-

борочное); 

 полноценно воспринимать (при чтении вслух и про себя, 

при прослушивании) художественную литературу, получая от этого удовольствие; эмо-

ционально отзываться на  прочитанное; 

 знанию основных моральных норм; 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, оценивать  поступки пер-

сонажей с точки зрения общепринятых морально-этических норм;     

 работать с  литературным текстом с точки зрения его эстетической  и познавательной 

сущности; 

 определять   авторскую   позицию    и    высказывать свое 

отношение к герою и его поступкам; 

 устанавливать причинно-следственные связи и определять жанр, тему  и главную 

мысль произведения;   характеризовать героев; 

 находить в художественном произведении различные средства  языковой выразитель-

ности (сравнение, олицетворение, художественный повтор, звукопись) и понимать их  

роль в тексте; 

 выделять основные элементы сюжета, определять их роль в развитии действия; 

 сравнивать,  сопоставлять, делать   элементарный   анализ 

различных текстов, выделяя два-три существенных признака; 

 отличать поэтический текст от прозаического; 

 распознавать основные жанровые особенности  фольклорных форм (сказки, загадки, 

пословицы, небылицы, считалки, песни, скороговорки и др.); 

 соотносить произведения с   изученными жанрами художественной литературы (миф, 

былина, рассказ, повесть, литературная сказка, стихотворение, басня), основываясь на 

их признаках;  



 владеть алгоритмами основных учебных действий по анализу и интерпретации худо-

жественных произведений;   

 осуществлять  различные формы интерпретации текста (выразительное чтение, декла-

мация, драматизация,  словесное рисование, творческий пересказ и др.); 

  делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; 

 цитировать (устно); 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного текста в виде пересказа 

(полного,  выборочного, краткого) с учетом специфики художественного, научно-

популярного, учебного  текстов;  

  применять  в учебной и в  реальной жизни доступные для освоения в данном возрасте  

обще-познавательные и   коммуникативные универсальные учебные  действия; 

 высказывать собственное мнение и обосновывать  его фактами  из текста; 

 вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила речевого 

этикета; 

   составлять несложные монологические высказывания о произведениях; 

 составлять   аннотацию  и  делать отзыв на литературное произведение или книгу; 

 определять порядок  действий при поиске и выборе книги, при поисковом и выбороч-

ном   чтении, при подготовке к обсуждению или выступлению, при  заучивании наи-

зусть; 

  создавать собственные небольшие тексты (повествование, описание, рассуждение) на 

основе художественного произведения, репродукций картин художников, по серии ил-

люстраций к произведению или на основе личного опыта; 

 осуществлять поиск необходимой информации в художественном,  учебном, научно-

популярном текстах; 

 ориентироваться   в    специфике   научно-популярного   и учебного текста и использо-

вать полученную информацию в практической деятельности; 

 пользоваться алфавитным  каталогом; 

 ориентироваться в отдельной книге и в группе книг, представленной в детской биб-

лиотеке; 

 пользоваться справочно-энциклопедическими изданиями. 

Выпускники начальной школы получат возможность научиться 

 осознавать основные  духовно-нравственные  ценности человечества; 

 воспринимать окружающий мир в его единстве и многообразии; 

 применять  в учебной и в  реальной жизни доступные для освоения в данном возрасте  

личностные и регулятивные  универсальные учебные  действия;   

 испытывать чувство   гордости за свою Родину, народ и историю; 

 уважать   культуру народов многонациональной России и других стран; 

 бережно и ответственно относиться к окружающей природе; 

 воспринимать  художественную   литературу    как    вид искусства; 

 соотносить литературу с другими видами искусства; 

 испытывать   эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечествен-

ной художественной литературой; 

 развивать способность к эмпатии и сопереживанию, эмоционально-нравственной 

отзывчивости (на основе сопереживания литературным героям); 

 определять сходство и различие произведений  разных жанров;  

 осознанно  выбирать    виды     чтения (ознакомительное, детальное (изучающее), по-

исковое, выборочное) в зависимости от цели  чтения; 

 использовать полученную при чтении научно-популярного и учебного текста инфор-

мацию в практической деятельности; 

 выступать перед знакомой аудиторией   с небольшими сообщениями; 



   высказывать и пояснять свою точку зрения; 

  применять правила сотрудничества; 

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

значность), целенаправленно пополнять свой  словарный запас;  

 находить в художественном произведении такие средства  языковой выразительно-

сти, как метафора и гипербола,    понимать их  роль в тексте; 

 понимать особенности некоторых типов композиции;  

 выделять в тексте  опорные (ключевые) слова; 

 цитировать (письменно); 

 осуществлять  такие формы творческой интерпретации текста, как  составление 

диафильма, воображаемая   экранизация; 

 писать  изложения; 

 создавать   прозаический   или    поэтический   текст по аналогии с    авторским    

текстом,    используя    средства художественной выразительности (в том числе из 

текста); 

 делать устную презентацию книги (произведения); 

 пользоваться   тематическим (систематическим)  каталогом; 

 работать с детской периодикой; 

 расширять свой читательский кругозор  и приобретать дальнейший опыт  само-

стоятельной читательской деятельности. 

 

    3. Английский язык  

   В разделе: «Коммуникативные умения. Говорение» 

    1.Выпускник научится: 

• участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге. 

   2.Выпускник получит возможность научиться: 

• участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на его во-

просы; 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

• составлять краткую характеристику персонажа; 

• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

 В разделе «Аудирование» 

  1.Выпускник научится: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вер-

бально/невербально  реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших сообщений, рас-

сказов, сказок, построенных на знакомом языковом материале. 

  2. Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём инфор-

мацию; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

В разделе: «Чтение» 

  1.Выпускник научится: 

• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблю-

дая правила произношения и соответствующую интонацию; 



• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного на изученном 

языковом материале; 

• читать про себя и находить необходимую информацию. 

  2.Выпускник получит возможность научиться: 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содер-

жание текста. 

   Изучая раздел «Письмо» 

   1.Выпускник научится: 

• выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения; 

• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с опо-

рой на образец); 

• писать краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 

  2.Выпускник получит возможность научиться: 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

• составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

• заполнять простую анкету; 

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

тема сообщения). 

Осваивая языковые средства и навыки оперирования ими «Графика, каллиграфия, ор-

фография» 

 1.Выпускник научится: 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфа-

вита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

• списывать текст; 

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

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

английского языка; 

• отличать буквы от знаков транскрипции. 

  2.Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• уточнять написание слова по словарю; 

• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный язык 

и обратно). 

   Изучая фонетическую сторону речи: 

   1.Выпускник научится: 

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

мы произношения звуков; 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных осо-

бенностей. 

   2.Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

• соблюдать интонацию перечисления; 

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

предлогах); 

• читать изучаемые слова по транскрипции. 

  Изучая «Лексическую сторону речи» 

  1.Выпускник научится: 



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

словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования; 

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей. 

  2.Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 

• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова). 

    Изучая «Грамматическую сторону речи» 

   1.Выпускник научится: 

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

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

определённым/неопределённым/нулевым артиклем, существительные в единственном и 

множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модаль-

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

лагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные 

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

ражения временны' х и пространственных отношений. 

   2.Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

• использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), 

предложения с конструкцией there is/there are; 

• оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any); 

• образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной степени и 

употреблять их в речи; 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам (суще-

ствительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

Предметные результаты образовательной области «Математика»: 

 1. Математика 

  Изучая раздел «Числа и величины» 

   1.Выпускник научится: 

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

• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последова-

тельность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбранно-

му правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение 

числа в несколько раз); 

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

• читать и записывать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя ос-

новные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; 

год — месяц — неделя — сутки — час — минута, минута - секунда; километр — метр, 

метр — дециметр, дециметр - сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр), 

сравнивать названные величины, выполнять арифметические действия с этими величина-

ми. 

   2.Выпускник получит возможность научиться: 

• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои дейст-

вия; 

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

объяснять свои действия. 

 Изучая «Арифметические действия» 



    1.Выпускник научится: 

• выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умно-

жение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием 

таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий 

(в том числе деления с 

остатком); 

• выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных 

и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с ну-

лём и числом 1); 

• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

• вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, 

со скобками и без скобок). 

   2. Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять действия с величинами; 

• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

• проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикид-

ки и оценки результата действия). 

   Работая с текстовыми задачами 

   1.Выпускник научится: 

• анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь меж-

ду условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для решения 

задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

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

способом (в 1—2 действия); 

• оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

   2.Выпускник получит возможность научиться: 

• решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, 

треть, четверть, пятая, десятая часть); 

• решать задачи в 3—4 действия; 

• находить разные способы решения задачи. 

    Изучая «Пространственные отношения. Геометрические фигуры» 

    1.Выпускник научится: 

• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

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

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

• выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квад-

рат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

• распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

  2.Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

 Изучая «Геометрические величины» 

   1.Выпускник научится: 

• измерять длину отрезка; 

• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольни-

ка и квадрата; 

• оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

   2.Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр и площадь различ-

ных фигур прямоугольной формы. 

 Работая с информацией 

   1.Выпускник научится: 



• читать несложные готовые таблицы; 

• заполнять несложные готовые таблицы; 

• читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

   2.Выпускник получит возможность научиться: 

• читать несложные готовые круговые диаграммы; 

• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах неслож-

ных таблиц и диаграмм; 

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

диаграммы); 

• планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информа-

цию с помощью таблиц и диаграмм; 

• интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

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

 

Предметные результаты образовательной области «Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир)»  

    Выпускник начальной школы в результате изучения курса «Окружающий мир» 

(блок «Человек и природа») научится: 

 различать на основе наблюдений, с помощью иллюстраций, учебного текста объ-

екты природы и изделия человека, явления живой и неживой природы, формы суши и ви-

ды водоёмов, космические тела (звёзда, планета, спутник, созвездие на примере Солнца, 

Земли, Луны, Большой Медведицы);  

 приводить примеры представителей разных групп растений (дикорастущих и куль-

турных, хвойных и лиственных деревьев, кустарников и трав), грибов (съедобных, ядови-

тых, пластинчатых, трубчатых), животных (зверей, птиц, насекомых, рыб, земноводных, 

пресмыкающихся);  

 описывать, характеризовать изученные природные объекты и явления, на-

зывая их существенные признаки, характеризуя особенности внешнего вида (на примере 

своей местности);  

 сравнивать и классифицировать объекты окружающего мира, выявлять их сходст-

ва и различия, выделять существенные и несущественные признаки, распределять расте-

ния, животных, формы суши, водоёмы на группы по выделенным основаниям;  

 различать части тела зверей, птиц, насекомых, рыб, цветкового растения, части 

холма, реки;  

 различать части тела человека, называть внутренние органы и органы чувств, ос-

новные системы органов, объяснять их значение и меры по сохранению их здоровья; 

 различать на физической карте с помощью окраски и условных знаков формы су-

ши (горы, равнины) виды водоёмов (реки, озёра, моря), залежи разных полезных ископае-

мых; 

 характеризовать признаки времён года, сезонные изменения в живой и неживой 

природе; условия, необходимые для жизни растений и животных, способы их питания и 

размножения;  

 определять с помощью наблюдений и опытов свойства воздуха, воды, полезных 

ископаемых, почвы;  

 использовать условные знаки для обозначения природных объектов и явлений, по-

лезных ископаемых, для характеристики погодных условий (температуры воздуха, степе-

ни облачности, силы и направления ветра); 

 находить и показывать  на карте и глобусе материки и океаны Земли; горы и 

равнины, крупные реки и озёра России; 

 объяснять связь движения Земли вокруг своей оси со сменой дня и ночи, обраще-

ния Земли вокруг Солнца со сменой времён года;  



 объяснять  роль растений, животных в природе и в жизни человека;  

 выявлять связи живых организмов в  природных зонах и сообществах;  

 находить факты экологического неблагополучия в окружающей среде, оценивать 

положительное и отрицательное влияние человеческой деятельности на природу, участ-

вовать в природоохранной деятельности (всё на примере своей местности); 

 вести наблюдения  за объектами живой и неживой природы, сезонными измене-

ниями в природе, погодой, за последовательностью развития из семени цветкового расте-

ния;  

 выполнять простые опыты  по изучению свойств воздуха, воды, снега и льда, 

полезных ископаемых, соблюдая технику безопасности, пользуясь простейшим оборудо-

ванием, делать выводы по результатам исследования и фиксировать их в предложенной 

форме; 

 использовать готовые модели (глобусы, карты, рисунки-схемы, муляжи, рельеф-

ные макеты холма, оврага и др.) для изучения строения изучаемых объектов, объяснения 

природных явлений, нахождения географических объектов и др.; 

 исследовать связи растений и животных с неживой природой (на основе наблюде-

ний); 

 измерять температуру (воздуха, воды, своего тела), пульс, рост человека;  

 выращивать растения одним из способов (из семян, стеблевого черенка, листа). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 рассказывать  о форме и движении Земли, об изображении её на карте, о клима-

тических условиях, растительном и животном мире природных зон, о труде и быте людей 

в природных зонах; 

 вести фенологические наблюдения и предсказывать погоду по местным признакам; 

 объяснять отличия человека от животных; круговорот веществ и воды в природе; 

причины разных климатических условий на Земле, приспособляемость растений и живот-

ных к разным природным условиям;  

 готовить сообщения о небесных телах, о Солнечной системе, о необычных явле-

ниях природы; о способах сохранения чистоты водоёмов, суши, защиты растений и жи-

вотных и др.;  

 пользоваться масштабом при чтении карт;  

 обобщать и систематизировать полученные знания (информацию из разных ис-

точников об изучаемых объектах и природных процессах, результаты наблюдений за объ-

ектами природы, результаты эксперимента); 

 ставить познавательную задачу перед проведением наблюдения и опыта, подби-

рать необходимое оборудование и измерительные приборы, планировать ход работы, про-

водить нужные измерения, фиксировать результаты в предложенной форме (страницы 

дневника фенологических наблюдений, таблица, схема, рисунок, словесный вывод); 

 моделировать природные объекты и явления (дерево, цветковое растение, гриб, 

гору, реку, круговорот воды в природе и др.); 

 участвовать в проектной деятельности (предложенной автором учебника и собст-

венных вариантов), проводя исследования с использованием дополнительной литературы, 

включая Интернет, собственные наблюдения; презентовать результаты своей работы.  

В результате изучения историко-обществоведческого материала (блок «Человек и 

общество») курса «Окружающий мир» выпускник научится: 

 воспринимать окружающий мир целостно в единстве природы, человека и общест-

ва; в единстве народов, культур, религий; 

 ориентироваться в социальных ролях и межличностных отношениях с однокласс-

никами, друзьями, взрослыми;  

 рассказывать о своей семье, о домашнем хозяйстве, о профессиях членов семьи, о 

внимательном и заботливом отношении друг к другу, о традициях и реликвиях семьи на 



основе информации, собранной из собственных наблюдений, по рассказам старших чле-

нов семьи, из фотографических альбомов и др.; 

 использовать элементарные обществоведческие и исторические понятия для реше-

ния учебно-познавательных задач;  

 узнавать государственную символику РФ, отличать флаг и герб России от флагов 

и гербов других стран мира;  

 находить на карте Российскую Федерацию, её столицу город Москву, свой регион 

и его административный центр; показывать на отдельных исторических картах места изу-

ченных исторических событий; 

 понимать, что такое Родина, родной край, малая родина;  

 анализировать иллюстрации, сопоставлять их со словесным описанием в тексте, 

реконструировать исторические события по отражающим их репродукциям картин; опи-

сывать (пересказывать) изученные события из истории России; 

 готовить небольшие сообщения о достопримечательностях Москвы и Санкт-

Петербурга, демонстрируя фотографии (репродукции картин, открытки) государственных 

зданий, исторических памятников, театров и других объектов культуры;  

  рассказывать об исторических деятелях; приводить примеры открытий, фактов и 

событий культуры, истории общества, оценивая их значимость в жизни людей и государ-

ства; 

 объяснять, что такое Конституция, приводить примеры прав и обязанностей граж-

дан России, называть права детей; 

 различать прошлое и настоящее; соотносить исторические события с датами, 

конкретную дату с веком; определять последовательность важнейших событий в истории 

России; 

 рассказывать по результатам экскурсий о достопримечательностях, памятных 

местах, исторических памятниках, известных людях родного города (села, районного цен-

тра). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 

(семья, общество сверстников и т.д.); физическую и духовную красоту человека, его по-

ступков, трудолюбие и мастерство; 

 соблюдать морально-этические нормы поведения в семье, школе, учреждениях 

культуры и других общественных местах; заботливо относиться к младшим, уважать 

старших, быть внимательным к людям с нарушением здоровья; 

 различать нравственные и безнравственные поступки, давать адекватную оценку 

своим поступкам; 

 составлять родословную своей семьи; 

 объяснять символический смысл цветных полос российского флага, изображений 

на гербе России, Москвы, своего региона; 

 рассказывать по рисункам, схематическому плану об устройстве старинной избы, 

старинного города, о предметах быта, одежды, о военных действиях известных полковод-

цев (по материалам учебника и экскурсиям в краеведческий, исторический музеи, на ме-

стном материале); 

 рассуждать о прошлом, настоящем и будущем Родины и родного края; отра-

жать важнейшие события в истории Отечества на «ленте времени»; 

 находить и показывать на глобусе, карте полушарий, политической карте мира 

изученные страны мира, пути великих путешественников, открывателей новых земель; 

рассказывать о достопримечательностях изученных стран, особенностях народов, прожи-

вающих в них; 

 находить дополнительную информацию об исторических деятелях, князьях, царях, 

императорах, полководцах, учёных, изобретателях и других выдающихся деятелях Рос-



сии; оценивать их вклад в сохранение независимости нашего государства, в развитие 

культуры и благосостояния народов, населяющих её; 

 использовать дополнительную литературу (словари, энциклопедии, детскую худо-

жественную литературу) с целью поиска ответов на вопросы, извлечения познавательной 

информации об образе жизни, обычаях и верованиях наших предков, о религиозных и 

светских праздниках народов, населяющих родной край, для создания собственных уст-

ных и письменных сообщений; 

 изображать предметы с осевой, центральной, переносной симметрией; 

 моделировать (по желанию) из бумаги, пластилина, глины и других материалов 

старинные городища, старинную одежду, предметы быта, военные доспехи дружинников 

и др.  

 

В результате изучения правил безопасной жизни выпускник научится: 

 осознавать ценность здоровья и здорового образа жизни;  

 оценивать опасность некоторых природных явлений, общения с незнакомыми 

людьми; 

 соблюдать правила личной гигиены, безопасные нормы поведения в школе и дру-

гих общественных местах;  

 соблюдать нормы безопасного и культурного поведения в транспорте и на улицах 

города; 

 объяснять безопасные правила обращения с электричеством, газом, водой; 

 составлять и выполнять режим дня. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сохранять здоровье своего организма, его внутренних органов и органов чувств; 

 следовать правилам здорового образа жизни; 

 соблюдать правила противопожарной безопасности; 

 оказывать первую помощь при лёгких травмах (порез, ушиб, ожог). 

   

Предметные результаты образовательной области «Искусство»: 

 1. Музыка  

    Изучая тему «Музыка в жизни человека» 

    1.Выпускник научится: 

• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях 

как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликать-

ся на искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах музыкально-

творческой деятельности; 

• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 

фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы народной и 

профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

• воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические особен-

ности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, дей-

ствах и др.). 

   2.Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятель-

ность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх. 

    Изучая основные закономерности музыкального искусства 

    1.Выпускник научится: 



• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполнитель-

ской деятельности на основе полученных знаний; 

• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и раз-

личий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм 

построения музыки; 

• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и ин-

струментального) воплощения различных художественных образов. 

   2.Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной дея-

тельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных музыкаль-

ных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

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

простейших мелодий; 

• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участво-

вать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его 

музыкальных образов. 

   Изучая тему «Музыкальная картина мира» 

    1. Выпускник научится: 

• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, му-

зыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и 

др.); 

• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных му-

зыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

• оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионально-

го музыкального творчества разных стран мира. 

     2.Выпускник получит возможность научиться: 

• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

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

приятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и 

др.), собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

   2. Изобразительное искусство 

 Обучаясь восприятию искусства и изучая виды художественной деятельности 

  1.Выпускник научится: 

• различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульпту-

ра, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и уча-

ствовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художествен-

ные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

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

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и пере-

давать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и 

своё отношение к ним средствами художественно-образного языка; 

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально 

оценивать шедевры своего национального, российского и мирового искусства, изобра-

жающие природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) 

окружающего мира и жизненных явлений; 

• приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

    2.Выпускник получит возможность научиться: 



• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых про-

изведениях; 

• видеть проявления художественной культуры вокруг (музеи искусства, архитектура, 

скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в театре); 

• высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изобра-

жающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

 Изучая «Азбуку искусства» 

   1.Выпускник научится: 

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

• использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплоще-

ния собственного художественно-творческого замысла; 

• различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для 

передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искус-

ства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; пере-

давать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предме-

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

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украше-

ния своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания 

орнамента; передавать в собственной художественнотворческой деятельности специфику 

стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учётом ме-

стных условий). 

   2.Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, де-

коративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной ху-

дожественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные со-

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

заданные темы; 

• моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компью-

терной графики в программе Paint. 

 Изучая «Значимые темы искусства» 

   1.Выпускник научится: 

• осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-

творческой деятельности; 

• выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

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

художественные задачи с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные спо-

собы действия; 

• передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного героя, предме-

та, явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая своё отношение к качест-

вам данного объекта. 

  2.Выпускник получит возможность научиться: 

• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов; 



• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё отношение; 

• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать 

в коллективных работах на эти темы. 

   

 Предметные результате образовательной области «Технология» 

     Осваивая «Общекультурные и общетрудовые компетенции, основы культу-

ры труда, самообслуживание» 

   1.Выпускник научится: 

• называть наиболее распространённые в своём регионе традиционные народные промыс-

лы и ремёсла, современные профессии (в том числе профессии своих родителей) и описы-

вать их особенности; 

• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность – и 

руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности; 

• анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую 

работу, осуществлять корректировку хода практической работы, самоконтроль выполняе-

мых практических действий; 

• организовывать своё рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять доступные 

действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

   2.Выпускник получит возможность научиться: 

• уважительно относиться к труду людей; 

• понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном 

мире, и уважать их; 

• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замы-

сел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый 

продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

     Осваивая технологию ручной обработки материалов, элементы графической гра-

моты 

  1.Выпускник научится: 

• на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в об-

работке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

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

доступные технологические приёмы их ручной обработки при разметке деталей, их выде-

лении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно расходовать 

используемые материалы; 

• применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёж-

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

• выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать 

с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, 

читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные 

изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

    2.Выпускник получит возможность научиться: 

• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализа-

ции собственного или предложенного учителем замысла; 

• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративнохудо-

жественной задачей. 



 Осваивая тему «Конструирование и моделирование» 

   1.Выпускник научится: 

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

расположение, виды соединения деталей; 

• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа со-

единения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также другие 

доступные и сходные по сложности задачи; 

• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

  2.Выпускник получит возможность научиться: 

• соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических фор-

мах, с изображениями их развёрток; 

• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструктор-

ской задачи или передачи определённой художественно-эстетической информации, во-

площать этот образ в материале. 

   Обучаясь работе на компьютере 

  1.Выпускник научится: 

• соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером для 

воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения 

доступных конструкторско-технологических задач; 

• использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: активи-

ровать, читать информацию, выполнять задания; 

• создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера, программы 

Word и Power Point. 

    2.Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуко-

вой информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами её 

получения, хранения, переработки. 

 

Предметные результаты образовательной области «Физическая культура» 

     Осваивая знания о физической культуре 

    1.Выпускник научится: 

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

и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкульт-пауз, уроков физической 

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

укрепления здоровья, развития 

основных систем организма; 

• раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного опыта) 

положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и со-

циальное развитие; 

• ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные физи-

ческие качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать их 

между собой; 

• организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 

помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения 

травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

• характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; пла-

нировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной деятельно-

сти, показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности. 

 Способы физкультурной деятельности  



   1.Выпускник научится: 

• отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток 

в соответствии с изученными правилами;  

• организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на от-

крытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила 

взаимодействия с игроками; 

• измерять показатели физического развития (рост, масса) 

и физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести система-

тические наблюдения за их динамикой. 

    2.Выпускник получит возможность научиться: 

• вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней 

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных за-

нятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического разви-

тия и физической подготовленности; 

• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по раз-

витию физических качеств; 

• выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

 Изучая тему «Физическое совершенствование» 

   1.Выпускник научится: 

• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, уп-

ражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с 

помощью специальной таблицы); 

• выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития основ-

ных физических качеств; 

• выполнять организующие строевые команды и приёмы;  

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

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

гимнастическое бревно); 

• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного 

веса и объёма); 

• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

2.Выпускник получит возможность научиться: 

• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

• играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

 

• выполнять передвижения на лыжах. 

 

 

Раздел 3. 

Учебный  план школы начального общего образования   
 Учебный  план школы составлен на основе предлагаемого в примерной основной 

образовательной программе начального общего образования базисного учебного (образо-

вательного) плана, который является важнейшим нормативным документом по введению 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования  в дейст-

вие, определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных 

предметов и направлений внеурочной деятельности, распределяет учебное время, отводи-

мое на освоение содержания образования по классам, учебным предметам.   



- Учебный  план  выступает одновременно и в качестве внешнего ограничителя,  задаю-

щего общие рамки возможных решений при разработке содержания образования и требо-

ваний к его усвоению, при определении требований к организации образовательного про-

цесса и в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

-   Учебный  план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность, осуще-

ствляемую во второй половине дня. 

  1. Обязательная часть  учебного плана определяет: 

 состав обязательных учебных предметов (таблица 1) 

 учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения;  

Обязательная часть Учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечи-

вает решение важнейших целей современного начального образования: 

• формирование гражданской идентичности обучающихся; 

• их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным тех-

нологиям; 

• готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного общего 

образования; 

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремаль-

ных ситуациях; 

• личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

-  В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана на первой 

ступени общего образования формируются базовые основы и фундамент всего после-

дующего обучения, в том числе: 

• закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка — система учебных 

и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 

умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

• формируются универсальные учебные действия; 

• развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и спо-

собность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и однокласс-

никами, формируются основы нравственного поведения, определяющего отношения лич-

ности с обществом и окружающими людьми. 

   2. Основная часть раздела Учебного плана определяет: 

- структуру обязательных предметных областей: Филология, Математика и информатика, 

Обществознание и естествознание (окружающий мир), Основы  духовно-нравственной 

культуры народов России, Искусство, Технология, Физическая культура; 

- перечень направлений внеурочной деятельности по классам (годам обучения); 

- учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) обучения; 

- общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся. 

3. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса 

обеспечивает: 

- обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 

- время, отводимое на данную часть, может быть использовано: 

• на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных пред-

метов обязательной части; 

•  на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том 

числе этнокультурные; 

•  на внеурочную деятельность (таблица 2). 

 Обучение в школе ведется на русском языке. 

 Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования состав-

ляет 34 недели, в первом классе – 33 недели. 

Продолжительность урока в начальной школе в 1 классе – 35 минут, во 2 – 4 клас-

сах – 45 минут  



Для учащихся 1 классов максимальная продолжительность учебной недели состав-

ляет 5 дней. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавлива-

ются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

 

      

     Таблица 1. 

№ 

п/п 

Предметные области  Основные цели реализации содержания 

1. Филология  1. Русский язык 

– создать условия для  осознания ребёнком себя  как языко-

вой личности, для становления у него интереса к изучению 

русского языка,  для появления  сознательного отношения к  

своей речи;  

–  заложить основы лингвистических знаний  как  элемент 

представления о научной картине мира и как базу для фор-

мирования умения осознанно пользоваться языком в процес-

се коммуникации; 

– сформировать комплекс языковых и речевых умений, 

обеспечивающих сознательное использование средств языка, 

функциональную грамотность учащихся; 

–  средствами предмета «Русский язык» влиять на формиро-

вание психологических новообразований младшего школь-

ника, его интеллектуальное и  эмоциональное развитие, на 

формирование учебной самостоятельности и в целом умения 

учиться; 

– обеспечить становление у младших школьников всех видов 

речевой деятельности в устной и письменной форме,  ста-

новление их коммуникативной компетенции. 

2. Целью обучения литературному чтению в начальной 

школе является формирование 

- всех видов речевой деятельности младшего школьника 

(слушание, чтение, говорение, письмо); 

- потребности начинающего читателя в чтении как средстве 

познания мира и самопознания;  

-читательской   компетентности  младшего школьника, кото-

рая определяется владением техникой чтения и способами 

освоения  прочитанного (прослушанного) произведения, 

умением ориентироваться в  книгах и приобретением опыта 

самостоятельной читательской деятельности;   

- готовности  обучающегося   к использованию литературы 

для своего духовно-нравственного, эмоционального и интел-

лектуального самосовершенствования, а также к творческой 

деятельности на основе читаемого. 

 

2 Математика  -развитие образного и логического мышления, воображения, 

математической речи, формирование предметных умений и 

навыков, необходимых для успешного решения учебных и 

практических задач и продолжения образования;  

- освоение основ математических знаний, формирование 

первоначальных представлений о математике как части об-

щечеловеческой культуры;  

-воспитание интереса к математике, стремления 

использовать математические знания в повседневной жизни 

3 Обществознание и естествозна-

ние (Окружающий мир) 

– формирование у младших школьников целостной картины 

природного и социокультурного мира, экологической и 

культурологической грамотности, нравственно-этических и 

безопасных норм взаимодействия с природой и людьми;  

-воспитание гармонично развитой, духовно-нравственной 

личности, любящей своё Отечество, осознающей свою при-

надлежность к нему, уважающей образ жизни, нравы и тра-



диции народов, его населяющих; личности, стремящейся 

активно участвовать в природоохранной, здоровьесберегаю-

щей и творческой деятельности.  

4 Искусство  -  развитие способности к эмоционально-ценностному вос-

приятия произведения изобразительного и музыкального 

искусства, выражению в творческих работах своего отноше-

ния к окружающему миру;  

- овладение элементарными умениями, навыками, способами 

художественной и музыкальной деятельности;  

- воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры вос-

приятия произведений профессионального и народного ис-

кусства; нравственных и эстетических чувств: любви к род-

ной природе, своему народу, Родине, уважения к ее тради-

ции, героическому прошлому, многонациональной культуре.  

5 Технология  - формирование социально ценных практических умений, 

опыта преобразовательной деятельности и развитие творче-

ства - что создает предпосылки для более успешной социа-

лизации личности;  

-  возможность создания и реализации моделей социального 

поведения при работе в малых группах обеспечивает благо-

приятные условия для коммуникативной практики учащихся 

и для социальной адаптации в целом.  

 

6 Физическая культура - укрепление здоровья, содействие гармоническому физиче-

скому развитию и всесторонней физической подготовленно-

сти;  

-  развитие жизненно важных двигательных умений и навы-

ков, формирование опыта двигательной деятельности;  

- овладение общеразвивающими и коррегирующими физиче-

скими упражнениями, умением их использовать в режиме 

учебного дня, активного отдыха и досуга;  

-  воспитание познавательной активности, интересы и ини-

циативы на занятиях физическими упражнениями, культуры 

общения в учебной и игровой деятельности.  

 

Таблица 2. 

№ 

п/п 

Направление внеурочной дея-

тельности 

Программа  Кол-во 

часов 

1 Спортивно- оздоровительная  Подвижные игры  

Ритмика  и танец. 

1 

2 

2 Художественно - эстетическая «Волшебный карандаш», 

«Общество книгочей», 

«Планета знаний», 

Декоративно- прикладное искусство. 

1 

1 

3 Научно – познавательная  «Юный математик», 

«Волшебный мир английского», 

«Информатика для малышей». 

2 

4 Гражданско – патриотическая  «Я – гражданин России» 1 

5 Общественно-полезная деятель-

ность 

«Рукодельница», 

«Домоводство». 

1 

6 Проектная деятельность  «Я и мир вокруг меня», 

«Моя родословная», 

«Все о нашем крае», 

«Край родной Дальневосточный». 

1 

 

   Учебный план финансируется  по  максимальной  учебной нагрузке. 

 



Раздел 5. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов: 

смотри Приложение 5. 

 

Раздел 6.  

Примерная программа духовно-нравственного развития 

 и воспитания обучающихся 

Пояснительная записка 

Нормативно-правовой и документальной основой программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся являются Закон «Об образовании», 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образова-

ния , Концепция духовно-нравственного воспитания. 

В соответствии со стандартом, концепция и программа духовно-нравственного  раз-

вития и воспитания обучающихся являются основой для формирования структуры основ-

ной образовательной программы начального общего образования. 

Данная программа содержит теоретические положения и методические рекоменда-

ции по организации целостного пространства духовно-нравственного развития младшего 

школьника.   

Программа содержит шесть разделов: 

Первый раздел – «Цель и общие задачи воспитания и социализации учащихся на-

чальной школы»; 

Второй раздел - «Ценностные установки воспитания и социализации российских 

школьников»;  

В третьем разделе – «Основные направления и ценностные основы воспитания и 

социализации учащихся начальной школы» 

Четвертый раздел – «Содержание воспитания и социализации учащихся начальной 

школы»  

Пятый раздел – «Совместная деятельность школы, семьи и общественности по вос-

питанию и социализации учащихся начальной школы»  

Шестой раздел – «Планируемые результаты воспитания и социализации учащихся 

начальной школы»  

1. Цель и задачи духовно-нравственного  развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования: 

Основная педагогическая цель – воспитание нравственного, ответственного, инициа-

тивного и компетентного гражданина России. 

В области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию; 

  укрепление нравственности; 

  формирование основ морали; 

  формирование основ нравственного самосознания личности (совести); 

  принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 

  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

  формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям 

и поступкам; 

  формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям; 

   развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

   осознание младшим школьником ценности человеческой жизни; 



 формирование нравственного смысла учения. 

В области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности;  

 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;  

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 укрепление доверия к другим людям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;  

 формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России.  

В области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

 формирование у младшего школьника почтительного  отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

  знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

2. Ценностные установки воспитания и социализации школьников  

Содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и социализации являют-

ся ценности, хранимые в религиозных, этнических, культурных, семейных, социальных 

традициях и передаваемые от поколения к поколению. Традиционными источниками 

нравственности являются: 

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

Отечеству); 

   социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, 

достоинство); 

  гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и  семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, 

свобода совести и вероисповедания); 

  семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших 

и младших, забота о продолжении рода); 

  труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость); 

  наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

  традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных  школах, ценности традиционных российских 

религий присваиваются школьниками в виде системных культурологических 

представлений о религиозных идеалах; 

  искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

  природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

  человечество (мир во всем мире, многообразие и равноправие культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество). 



3. Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации уча-

щихся начальной школы  

Направления, ценности Содержание Формы работы 

Воспитание гражданствен-

ности, патриотизма, уваже-

ния к правам, свободам и 

обязанностям человек 

 Ценности:  любовь к России, 

своему народу, своему краю, 

служение Отечеству, право-

вое государство, гражданское 

общество, закон и правопоря-

док, поликультурный мир, 

свобода личная и националь-

ная, доверие к людям, инсти-

тутам государства и граждан-

ского общества. 

  

  

-элементарные представления о политическом 

устройстве Российского государства, его ин-

ститутах, их роли в жизни общества, о его 

важнейших законах; 

-представления о символах государства - Фла-

ге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором находится 

образовательное учреждение; 

-элементарные представления об институтах 

гражданского общества, о возможностях уча-

стия граждан в общественном управлении; 

элементарные представления о правах и обя-

занностях гражданина России; 

интерес к общественным явлениям, понима-

ние активной роли человека в обществе; 

-уважительное отношение к русскому языку 

как государственному, языку межнациональ-

ного общения; 

ценностное отношение к своему националь-

ному языку и культуре; 

-начальные представления о народах России, 

об их общей исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны; 

-элементарные представления о националь-

ных героях и важнейших событиях истории 

России и её народов; 

-интерес к государственным праздникам и 

важнейшим событиям в жизни России, субъ-

екта Российской Федерации, края (населённо-

го пункта), в котором находится образова-

тельное 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; 

умение отвечать за свои поступки; 

негативное отношение к нарушениям порядка 

в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей. 

Беседы, чтение книг, изучение предме-

тов, предусмотренных базисным учеб-

ным планом, на плакатах, картинах; 

 

в процессе  экскурсий,  путешествий по 

историческим и памятным местам, сю-

жетно-ролевых игр гражданского и ис-

торико-патриотического содержания, 

изучения основных и вариативных учеб-

ных дисциплин; 

сюжетно-ролевые игры,  творческие 

конкурсы,  праздники, изучение вариа-

тивных учебных дисциплин; 

посильное участие в социальных проек-

тах, 

проведение бесед о подвигах Российской 

армии, защитниках Отечества, подготов-

ке и проведении игр военно-

патриотического содержания, конкурсов 

и спортивных соревнований,  встреч с 

ветеранами и военнослужащими; 

  

встречи и беседы с выпускниками своей 

школы, ознакомление с биографиями 

выпускников, явивших собой достойные 

примеры гражданственности и патрио-

тизма. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Воспитание нравственных 

чувств и этического созна-

ния. 

  Ценности: нравст-

венный выбор, жизнь и смысл 

жизни, справедливость, ми-

лосердие, честь, достоинство, 

уважение родителей, уваже-

ние достоинства человека, 

равноправие, ответственность 

и чувство долга, забота и по-

мощь, мораль, честность, 

щедрость, забота о старших и 

младших, свобода совести и 

первоначальные представления о базовых 

национальных российских ценностях; 

различение хороших и плохих поступков; 

представления о правилах поведения в обра-

зовательном 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, стар-

шим, доброжелательное отношение к сверст-

никам и младшим; 

Проект «Познаём мир вместе» 

  

изучение учебных инвариантных и ва-

риативных предметов, бесед, экскурсий, 

заочных путешествий, участия в творче-

ской деятельности- театральные поста-

новки, художественные выставки; 

проведение экскурсий в места богослу-

жения, встреч с религиозными деятеля-

ми; 

  

проведение внеурочных мероприятий, 

направленных на формирование пред-

ставлений о нормах морально-



вероисповедания, толерант-

ность, представление о вере, 

духовной культуре и светской 

этике. 

  

установление дружеских взаимоотношений в 

коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

бережное, гуманное отношение ко всему жи-

вому; 

знание правил вежливого поведения, культу-

ры речи, умение пользоваться «волшебными» 

словами, быть опрятным, чистым, аккурат-

ным; 

стремление избегать плохих поступков, не 

капризничать, не быть упрямым; умение при-

знаться в плохом поступке и анализировать 

его; 

представления о возможном негативном 

влиянии на морально-психологическое со-

стояние человека компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, рекламы; 

отрицательное отношение к аморальным по-

ступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художе-

ственных фильмов и телевизионных передач. 

  

  

  

  

нравственного поведения, 

беседы, классные часы, просмотр учеб-

ных фильмов, наблюдение и обсуждение 

в педагогически организованной ситуа-

ции поступков, поведения разных людей; 

обучение дружной игре, взаимной под-

держке, участию в коллективных играх, 

приобретение опыта совместной дея-

тельности; 

посильное участие в делах благотвори-

тельности, милосердия, в оказании по-

мощи нуждающимся, заботе о животных, 

других живых существах, природе; 

беседы о семье, о родителях и прароди-

телях; 

проведение открытых семейных празд-

ников, выполнение презентации совме-

стно с родителями (законными предста-

вителями)  и творческих проектов, про-

ведение мероприятий, раскрывающих 

историю семьи, воспитывающих уваже-

ние к старшему поколению, укрепляю-

щих преемственность между поколения-

ми).                                                                 

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни 

Ценности: уважение 

к труду; творчество и созида-

ние; стремление к познанию и 

истине; целеустремленность 

и  настойчивость, бережли-

вость, трудолюбие 

  

первоначальные представления о нравствен-

ных основах учёбы, ведущей роли образова-

ния, 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 твор-

ческой деятельности; 

элементарные представления о роли знаний, 

науки, современного производства в жизни 

человека и общества; 

первоначальные навыки коллективной рабо-

ты, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; 

умение проявлять дисциплинированность, 

последовательность и настойчивость в вы-

полнении учебных и учебно-трудовых зада-

ний; 

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 небрежно-

сти в труде и учёбе, небережливому отноше-

нию к результатам труда людей. 

  

экскурсии по селу, во время которых 

знакомятся с различными видами труда, 

различными профессиями в ходе экскур-

сий на производственные предприятия, 

встречи с представителями разных про-

фессий; 

беседы о профессиях своих родителей 

(законных представителей) и прародите-

лей, участвуют в организации и проведе-

нии презентаций «Труд наших родных»; 

проведение сюжетно-ролевых экономи-

ческих игр, посредством создания игро-

вых ситуаций по мотивам различных 

профессий, проведения внеурочных ме-

роприятий- праздники труда,  конкурсы, 

города мастеров, раскрывающих перед 

детьми широкий спектр профессиональ-

ной и трудовой деятельности; 

презентации учебных и творческих дос-

тижений, стимулирование творческого 

учебного труда, предоставление обу-

чающимся возможностей творческой 

инициативы в учебном труде; 

изучение предмета «Технология», уча-

стие в разработке и реализации различ-

ных проектов; 

занятие народными промыслами, приро-

доохранительная деятельность,  деятель-

ность трудовых и творческих обществен-

ных объединений в учебное,  и в канику-

лярное время; 

встречи и беседы с выпускниками своей 

школы, знакомство с биографиями вы-

пускников, показавших достойные при-

меры высокого профессионализма, твор-

ческого отношения к труду и жизни. 

Формирование цен-

ностного отношения к здо-

-ценностное отношение к своему здоровью, 

здоровью родителей (законных представите-

-на уроках физической культуры, бесе-

ды, просмотр учебных фильмов, в систе-



ровью и здоровому образу 

жизни 

Ценности: здоровье 

физическое и стремление к 

здоровому образу жизни, здо-

ровье нравственное и соци-

ально-психологическое. 

  

лей), членов своей семьи, педагогов, сверст-

ников; 

-элементарные представления о единстве и 

взаимовлиянии различных видов здоровья 

человека: физического, нравственного (ду-

шевного), социально-психологического (здо-

ровья 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 образова-

ния, труда и творчества; 

-знание и выполнение санитарно-

гигиенических правил, соблюдение здоровь-

есберегающего режима дня; 

 

-интерес к прогулкам на природе, подвижным 

играм, участию в спортивных соревнованиях; 

-первоначальные представления об оздорови-

тельном влиянии природы на человека; 

-первоначальные представления о возможном 

негативном влиянии компьютерных игр, теле-

видения, рекламы на здоровье человека; 

отрицательное отношение к невыполнению 

правил личной гигиены и санитарии, уклоне-

нию от занятий физкультурой. 

ме внеклассных мероприятий; 

-беседы о значении занятий физически-

ми упражнениями, активного образа 

жизни, спорта, прогулок на природе для 

укрепления своего здоровья; 

-в спортивных секциях школы и внешко-

льных учреждений, при подготовке и 

проведении подвижных игр, туристиче-

ских походов, спортивных соревнова-

ний; 

 

  

-составление здоровьесберегающего ре-

жима дня и контроль его выполнения, 

поддержание чистоты и порядка в по-

мещениях, соблюдение санитарно-

гигиенических норм труда и отдыха; 

  

-просмотра учебных фильмов, игровых и 

тренинговых программ в системе взаи-

модействия образовательных и медицин-

ских учреждений; 

  

-беседы с педагогами, медицинскими 

работниками образовательного учрежде-

ния, родителями (законными представи-

телями); 

  

  

Воспитание  ценностного  

отношения к природе, ок-

ружающей среде. 

 Ценности: родная 

земля; заповедная природа; 

планета Земля; экологическое 

сознание. 

  

  

  

  

  

  

  

  

развитие интереса к природе, природным яв-

лениям и формам жизни, понимание активной 

роли человека в природе; 

ценностное отношение к природе и всем фор-

мам жизни; 

элементарный опыт природоохранительной 

деятельности; 

бережное отношение к растениям и живот-

ным.  

  

  

  

  

  

  

  

изучение учебных дисциплин, бесед; 

экскурсии, прогулки по родному краю; 

высадка растений, создание цветочных 

клумб, очистка доступных территорий от 

мусора, подкормка птиц,  создание и 

реализация коллективных природо-

охранных проектов; 

посильное участие в деятельности дет-

ско-юношеских общественных экологи-

ческих организаций 

участие вместе с родителями (законными 

представителями) в экологической дея-

тельности по месту жительства 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование представле-

ний об эстетических идеа-

лах и ценностях (эстетиче-

ское воспитание) 

Ценности: красота, 

гармония, духовный мир че-

ловека, самовыражение в 

творчестве и искусстве. 

  

  

  

  

  

  

  

  

представления о душевной и физической кра-

соте человека; 

формирование эстетических идеалов, чувства 

прекрасного; умение видеть красоту природы, 

труда и творчества; 

интерес к чтению, произведениям искусства, 

детским спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке; 

интерес к занятиям художественным творче-

ством; 

стремление к опрятному внешнему виду; 

отрицательное отношение к некрасивым по-

ступкам и неряшливости. 

  

  

изучения учебных дисциплин, посредст-

вом встреч с представителями творче-

ских профессий, экскурсий на художест-

венные производства, к памятникам зод-

чества и на объекты современной архи-

тектуры, ландшафтного дизайна и пар-

ковых ансамблей, знакомства с лучшими 

произведениями искусства в музеях, на 

выставках, по репродукциям, учебным 

фильмам; 

изучение вариативных дисциплин, в сис-

теме экскурсионно-краеведческой дея-

тельности, внеклассных мероприятий, 

включая шефство над памятниками 

культуры вблизи образовательного уч-

реждения, посещение конкурсов испол-

нителей народной музыки, художествен-

ных мастерских, тематических выставок; 



 

 

4.Содержание воспитания и социализации учащихся начальной школы 

 Категория «уклад школьной жизни» является базовой для организации простран-

ства духовно-нравственного развития обучающегося, его эффективной социализации и 

своевременного взросления. Уклад школьной жизни педагогически интегрирует основные 

виды и формы деятельности ребёнка: урочную, внеурочную, внешкольную, семейную, 

общественно полезную, трудовую, эстетическую, социально коммуникативную и др. на 

основе базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, национальных 

духовных традиций народов России. 

  Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, 

когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духов-

ных и нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, 

стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности:  

-   в содержании и построении уроков;  

-  в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

-   в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 

учащихся; 

-  в специальных событиях, спроектированных с  учетом определенной ценности и 

смысла; 

-  в личном  примере ученикам.  

 Для организации такого пространства и его полноценного функционирования тре-

буются согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: семьи, 

общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и организации, уч-

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

разучивание стихотворений, знакомство 

с картинами, участие в просмотре учеб-

ных фильмов, фрагментов художествен-

ных фильмов о природе, городских и 

сельских ландшафтах; обучение пони-

мать красоту окружающего мира через 

художественные образы; 

беседы «Красивые и некрасивые поступ-

ки», «Чем красивы люди вокруг нас», бе-

седы о прочитанных книгах, художест-

венных фильмах, телевизионных переда-

чах, компьютерные игры; обучение раз-

личать добро и зло, отличать красивое от 

безобразного, плохое от хорошего, сози-

дательное от разрушительного; 

на уроках художественного труда и в 

системе учреждений дополнительного 

образования; 

проведение выставок семейного художе-

ственного творчества, музыкальных ве-

черов, в экскурсионно-краеведческой 

деятельности, реализации культурно-

досуговых программ, включая посеще-

ние объектов художественной культуры 

с последующим представлением в обра-

зовательном учреждении своих впечат-

лений и созданных по мотивам экскур-

сий творческих работ; 

участие в художественном оформлении 

кабинетов. 



реждений дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, традиционных рос-

сийских религиозных объединений. 

В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования и организуемого в соответствии с ней уклада 

школьной жизни лежат следующие принципы. 

Принцип ориентации на идеал. Воспитание всегда ориентировано на определён-

ный идеал, который являет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и 

самовоспитания, духовно-нравственного развития личности. Воспитательный идеал под-

держивает внутреннее (смысловое, содержательное, процессуальное) единство уклада 

школьной жизни, обеспечивает возможность согласования деятельности различных субъ-

ектов воспитания и социализации. Программа духовно-нравственного развития и воспи-

тания обучающихся начальной школы направлена на достижение национального воспита-

тельного идеала. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-

нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Их отбор среди ог-

ромного количества ценностей (общечеловеческих, религиозных, этнических, обществен-

ных, корпоративных) происходит на основе национального воспитательного идеала, кото-

рый, в свою очередь, раскрывается в этой системе ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий 

метод нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отно-

шений ребёнка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совер-

шённого значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной 

деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример как 

метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, побудить его к внут-

реннему диалогу, пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить возможность 

выбора при построении собственной системы ценностных отношений, продемонстриро-

вать ребёнку реальную возможность следования идеалу в жизни. В примерах, демонстри-

рующих устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируется, наполняется кон-

кретным жизненным содержанием национальный воспитательный идеал. Особое значение 

для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя.  

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое 

отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем 

школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, 

развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте 

выражена ориентация на персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально-

привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в 

образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. 

Персонифицированные идеалы являются действенными средствами нравственного воспи-

тания ребёнка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений 

большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, ро-

дителями (законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. На-

личие значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию 

на диалогичес кой основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права 

воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он по-

лагает как истинную. 

Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и мо-

нологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами равноправного 

межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск 

смысла жизни невозможны вне диалогического общения ребёнка со значимым другим. 

Содержанием того педагогически организованного общения должно быть совместное ос-

воение базовых национальных ценностей. 



Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс раз-

вития и воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный харак-

тер. Младший школьник включён в различные виды социальной, информационной, ком-

муникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко проти-

воречивые ценности и мировоззренческие установки. Уклад школьной жизни предусмат-

ривает, что деятельность различных субъектов духовно-нравственного развития и воспи-

тания при ведущей роли образовательного учреждения должна быть по возможности со-

гласована. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, на-

правленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое укладом 

школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, внешкольной, в том 

числе общественно полезной, деятельности младших школьников. Интеграция содержа-

ния различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-

нравственного развития и воспитания осуществляется и на основе базовых национальных 

ценностей. Каждая из базовых ценностей, педагогически определяемая как вопрос,  пре-

вращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? Семья? милосердие? закон? 

честь? И т. д. Понимание — это ответ на вопрос. Оно достигается через вопрошание об-

щественного значения ценностей и открытие их личностного смысла. Для решения воспи-

тательных задач обучающиеся вместе с педагогами, родителями, иными субъектами куль-

турной, гражданской жизни обращаются к содержанию: 

•   общеобразовательных дисциплин; 

•    произведений искусства; 

•    периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих со-

временную жизнь; 

•  духовной культуры и фольклора народов России; 

•  истории, традиций и современной жизни своей Родины, моего края, своей семьи; 

•  жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

• общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогиче-

ски организованных социальных и культурных практик; 

•    других источников информации и научного знания. 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, 

социальных и культурных практик с помощью следующих инструментов: 

1. УМК «Гармония» 

 Принципами построения УМК «Гармония» являются: приоритет воспитания в об-

разовательном процессе, личностно-ориентированный и деятельностный характер обуче-

ния. 

 Все предметы, включая и предметы эстетического цикла, работают на общий ре-

зультат, формируя у ребенка единую современную картину мира и развивая умение 

учиться.  

 Важное положение Стандарта — ориентация содержания образования на форми-

рование семейных ценностей, составляющих культурное, духовное и нравственное богат-

ство российского народа. 

 Эта задача решается средствами всех учебных предметов, среди которых особое 

место занимает курс «Окружающий мир», где формирование семейных ценностей являет-

ся одной из основных задач. Особенность курса состоит в том, что познание окружающего 

мира предлагается как совместный проект, который реализуется через взаимодействие 

взрослого и ребенка в семье. Условно его можно назвать «Познаем мир вместе». Этот 

проект включает в себя следующую совместную деятельность: чтение познавательной ли-

тературы, наблюдения, экологические действия, прогулки и путешествия и множество 

других ситуаций. 

2. Календарь традиционных школьных дел и праздников 

Время проведения Тема мероприятия 



Сентябрь 1 сентября – День знаний; урок Мира. Праздник посвящения в 

ученики; Праздник Букваря; месячник противопожарной 

безопасности, конкурс рисунков на противопожарную тема-

тику.   

Октябрь Праздник осени (Праздник урожая);  концерт ко Дню учителя, 

день рождения Хабаровского края 

Ноябрь День народного единства; день Матери. 

Декабрь неделя предметов гуманитарно -  филологического цикла, но-

вогодний праздник.  

Январь Неделя предметов естественно – математического цикла 

Февраль День защитника России, военно-патриотический месячник, 

Смотр строя и песни, Зарница  

Март Праздник мам; масленица, 

Апрель Акция «Чистота вокруг нас», месячник ЗОЖ, участие в НОУ 

Май День Победы, праздник «До свидания, школа. Здравствуй, ле-

то». Последний звонок. 

  

 

5. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по воспитанию и со-

циализации учащихся начальной школы. 

 Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы явля-

ется организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся в следующих направлениях: 

Повышение педагогической культуры родителей  (законных представителей) уча-

щихся путем проведения родительских конференций и тематических расширенных педа-

гогических советов, организации родительского лектория, выпуска информационных ма-

териалов и публичных докладов школы по итогам работы за год, собрание-диспут, роди-

тельский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и отве-

тов. 

 Система работы образовательного учреждения по повышению педагогической 

культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся младшего школьного возраста должна быть основа-

на на следующих принципах: 

 •      совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учрежде-

ния, в том числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятель-

ности образовательного учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся, в разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

 •     сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей); 

 •    педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

 •      поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педаго-

гической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

 •    содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей; 

 •   опора на положительный опыт семейного воспитания. 

 Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны быть вос-

требованы в реальных педагогических ситуациях и открывать им возможности активного, 



квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных программах 

и мероприятиях. 

 Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей 

путем организации совместных мероприятий, праздников, акций (например, тради-

ционный весенний спортивный праздник, праздник Букваря, театральные поста-

новки к дню учителя и дню мамы и т.п.). 

 Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к 

активной деятельности в составе Совета школы, активизации деятельности роди-

тельских комитетов классных коллективов учащихся, проведения совместных 

школьных акций в микрорайоне школы. 

 

6. Планируемые результаты воспитания и социализации учащихся начальной шко-

лы  

Каждое из основных направлений воспитания и социализации младших школьни-

ков должно обеспечивать принятие ими соответствующих ценностей, формирование зна-

ний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения действи-

тельности и общественного действия в контексте становления идентичности (самосозна-

ния) гражданина России.  

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и по-

вседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном образова-

нии) как значимыми для него носителями положительного социального знания и повсе-

дневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и по-

зитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, приро-

да, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в це-

лом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьников между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной 

просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает (или 

не получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, на-

чинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный чело-

век действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) социальным деяте-

лем, гражданином, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов 

особое значение имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами  за преде-

лами школы, в открытой общественной среде.  

       Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным, что должно учитываться при организации воспитания и 

социализации младших школьников. 

 

Действия педагога, направленные на достижения воспитательных результа-

тов.  

Уровень Особенности возрастной 

категории 

Действия педагога 

1 уровень 

(1 класс) 

Приобретение 

школьником соци-

Восприимчивость к ново-

му социальному знанию, 

стремление понять новую  

школьную реальность 

 Педагог должен поддержать  стремление ребенка к новому 

социальному знанию, создать условия для  самого воспитан-

ника в формировании его личности,  включение его в дея-

тельность по самовоспитанию. (самоизменению)  



альных знаний  

 

В основе используемых воспитательных форм лежит сис-

темно-деятельностный подход  (усвоение человеком нового 

для него опыта поведения и деятельности) 

 

 

 

 

2 уровень 

(2-3 класс)        

Получение школь-

ником опыта пе-

реживания и пози-

тивного отноше-

ния к базовым 

ценностям обще-

ства  

Во втором и третьем классе, 

как правило, набирает силу 

процесс развития детского 

коллектива, резко активи-

зируется межличностное 

взаимодействие младших 

школьников друг с другом 

  Создание педагогом воспитательной среды, в которой ребенок 

способен осознать, что его поступки, во-первых, не должны 

разрушать его самого и включающую его систему (семью, 

коллектив, общество в целом), а во-вторых, не должны привести к 

исключению его из этой системы. 

В основе используемых воспитательных форм лежит системно-

деятельностный         подход и принцип сохранения целостности 

систем. 

3 уровень 

( 4 класс) Получе-

ние школьником 

опыта самостоя-

тельного общест-

венного действия. 

 Потребность в самореали-

зации, в общественном при-

знании, в  желаниями про-

явить и реализовать свои 

потенциальные возможно-

сти, готовность приобрести 

для этого новые необходи-

мые личностные качества и 

способности 

Создание к четвертому классу для младшего школьника ре-

альной возможности выхода в пространство общественного 

действия т.е. достижения третьего уровня воспитательных 

результатов. 

Такой выход для ученика начальной школы должен быть 

обязательно оформлен как выход в дружественную среду. 

Свойственные современной социальной ситуации конфликт-

ность и неопределенность должны быть в известной степени 

ограничены. 

   Однако для запуска и осуществления процессов самовоспи-
тания необходимо, прежде всего, сформировать у ребенка моти-
вацию к изменению себя и приобретение необходимых новых 
внутренних качеств. Без решения этой проблемы ученик попро-
сту окажется вне пространства деятельности по самовоспита-
нию, и все усилия педагога будут тщетны. 

В основе используемых воспитательных форм лежит системно-

деятельностный         подход и принцип сохранения целостности 

систем 

 

Перечень рекомендуемых 

воспитательных форм и мероприятий 

 

 Формы Мероприятия 

1 уровень 

(1 класс) 

Беседы 

 
классные часы 

 

 
  

 
участие в 

подготовке и прове-

дении мероприятий, 

конкурсов 

 

 
спортивные сорев-

нования 

 

 

сюжетно-ролевые 

«Здравствуй, школа», «Правила поведения в школе», «Что такое доб-

рота?», «Государственные символы России, Хабаровского края», цикл 

бесед «Трудиться- всегда пригодиться», «Твое здоровье». 

«Что значит- быть учеником?» , «Что такое хорошо и что такое пло-

хо?», «Краски природы», «Любимое время года», «Моя семья»; «Моя 

малая Родина»,«Народные приметы», «Мой домашний любимец».  

Школьные  праздники и социально значимые мероприятия: «Ново-

годняя сказка», Весенняя Неделя Добра, Фестиваль патриотической 

песни. 

«Прощание с букварем», конкурсы рисунков «Осторожно, дети!» 

«Зимняя сказка», «Лучшая открытка» (к 23 февраля и 8 марта»); кон-

курс чтецов «Салют, Победа!» 

 

 

Спортивные соревнования «Мама, папа, я-спортивная семья», 

«Масленица», «А, ну- ка, мальчики»,«А, ну- ка, девочки», 

 

 



игры, 

 

 

проектная деятель-

ность 

 

«Правила безопасности», «Краеведческий музей».  

 

 

 

«Я -гражданин России», «Я и мир вокруг меня».  

2 уровень 

(2-3 класс) 
 Беседы 

 

 

 
классные часы 

  

 

 
участие в 

подготовке и прове-

дении мероприятий, 

конкурсов  

  

спортивные сорев-

нования, 

 

 

сюжетно-ролевые 

игры 

 

учебно-

исследовательские  

конференции 

 

проектная деятель-

ность 

«Здравствуй, школа», «Все мы-дружная семья»,«Как появилась рели-

гия», «Что такое -Конституция ?» 

цикл бесед «Учись учиться», «Береги здоровье смолоду»;  

«Все мы разные, но все мы равные» , «Здорово, когда на свете есть 

друзья...»,  «Хочу и надо- трудный выбор», «Профессии моих родите-

лей», «Моя родословная», «Я и мое имя», «Название моего поселка», 

«Моя  любимая книга». 

 

Школьные праздники и социально значимые мероприятия: «Новогод-

няя сказка», Весенняя Неделя Добра, Фестиваль патриотической пес-

ни. 

Конкурсы рисунков «Осторожно, дети!» «Зимняя сказка», «Лучшая 

открытка» ( 23 февраля и 8 марта»); конкурс чтецов «Салют, Победа!» 

 

Спортивные соревнования «Мама, папа, я-спортивная семья», 

«Масленица», «А, ну- ка, мальчики»,«А, ну- ка, девочки», 

 

 

«Вместе весело шагать», «Мои друзья».  

 

 

 

«История моей семьи в истории моей страны», 

«Мир моих увлечений». 

 

 

«Я -гражданин России», «Я и мир вокруг меня». 

3 уровень 

( 4 класс) 
Беседы 

 

 

классные часы 

  

 

 

 

 

 

 

 
участие в 

 подготовке и про-

ведении мероприя-

тий, 

конкурсов 

 

 

 
 спортивные сорев-

нования 

 

 
сюжетно-ролевые 

игры, 

учебно-

исследовательские  

«Я и другие люди», «Что значит, быть нужным людям»,  «Мир чело-

веческих чувств »,  «Для чего нужна  религия», «Путешествие в храм», 

«Россия-Родина моя!», «Государственное устройство России», «Мир 

профессий», 

«А гражданином быть обязан» , «Память сердца...»,  «Из истории се-

мейной летописи», «Край любимый, край родной»,  цикл мероприятий 

«По страницам истории Отечества», «Мой  любимый  литературный 

герой», «Труд и воспитание характера», «Что значит-быть полезным 

людям?». 

 

Школьные  праздники и социально значимые мероприятия: «Ново-

годняя сказка», Весенняя Неделя Добра, Фестиваль патриотической 

песни. 

Конкурсы рисунков «Осторожно, дети!» «Зимняя сказка», «Лучшая 

открытка» (к 23 февраля и 8 марта»); конкурс чтецов «Салют, Побе-

да!» 

 

 

 

 

 

Спортивные соревнования «Мама, папа, я-спортивная семья», 

«Масленица», «А, ну- ка, мальчики»,«А, ну- ка, девочки», 

 

«Друг познается в беде», «Этикет». 

 

 

«История моей семьи в истории моей страны», 



конференции 

 

проектная  

деятельность 

«Мир моих увлечений». 

 

Я -гражданин России», «Я и мир вокруг меня».  

 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов воспитания и социализации детей – формирование у школьников 

коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности и социокультур-

ной идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие нравственного 

самосознания, укрепление духовного и социально-психологического здоровья, позитивно-

го отношения к жизни, доверия к людям и обществу. 

 
 Портрет ученика школы : 

 Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог 

реализации общественного договора фиксируется в портрете ее  выпускника: 

 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользо-

ваться информационными источниками; 

 владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах региональ-

ного 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 вы-

сказать свое мнение;  

выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружаю-

щих 



Раздел 7. 

Примерная программа формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обу-

чающихся составлена в соответствии с определением Стандарта — это комплексная про-

грамма формирования их знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как 

одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональ-

ному развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения основной обра-

зовательной программы  начального общего образования. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни на сту-

пени начального общего образования cформирована с учётом факторов, оказывающих 

существенное 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 го-

ду обучения; 

• чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 

природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, кото-

рый может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным 

и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей 

и подростков и всего населения страны в целом; 

• активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, устано-

вок, правил поведения, привычек; 

• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых. 

Наиболее эффективным путём формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни является направляемая и организуемая взрослыми (учителем, воспитателем, 

психологом, взрослыми в семье) самостоятельная работа, способствующая активной и ус-

пешной социализации ребёнка в образовательном учреждении, развивающая способность 

понимать своё состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима 

дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гаранти-

рует их использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни 

ребёнка в семье и образовательном учреждении. 

При выборе стратегии воспитания культуры здоровья в младшем школьном возрас-

те необходимо, учитывая психологические и психофизиологические характеристики воз-

раста, опираться на зону актуального развития, исходя из того, что формирование культу-

ры здорового и безопасного образа жизни — необходимый и обязательный компонент 

здоровьесберегающей работы образовательного учреждения, требующий соответствую-

щей здоровьесберегающей организации всей жизни образовательного учреждения, вклю-

чая её инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата,  обеспечение 

рациональной организации учебного процесса,  эффективной физкультурно оздорови-

тельной работы, рационального питания. 

Одним из компонентов формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни является просветительская работа с родителями (законными представителями) 

обучающихся, привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с 

детьми, к разработке программы  формирования культуры здорового и безопасного образа  

жизни. 

Задачи программы: 



• сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получае-

мых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в  азартных играх; 

• дать представление с учётом принципа информационной  безопасности о нега-

тивных факторах риска здоровью детей  (сниженная двигательная активность, инфекци-

онные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах  возникновения 

зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков  и других психоактивных веществ, их па-

губном влиянии на здоровье; 

• сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здо-

рового образа жизни:  

- научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе их 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье;   

- сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; сформировать представление о рациональной организа-

ции режима дня, учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, 

анализировать и контролировать  свой режим дня;  

- обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки  (релаксации); сфор-

мировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

• научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позво-

ляющих сохранять и укреплять здоровье; 

• сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

Организация работы образовательного учреждения по формированию у обучаю-

щихся культуры здорового образа жизни осуществляется в два этапа. 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательного учре-

ждения по данному направлению, в том числе по: 

• организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно оздорови-

тельной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального пита-

ния и профилактике вредных привычек; 

• организации просветительской работы образовательного учреждения с учащими-

ся и родителями (законными представителями); 

• выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учётом резуль-

татов проведённого анализа, а так же возрастных особенностей обучающихся на ступени 

начального общего образования. 

Второй этап — организация работы образовательного учреждения по данному 

направлению. 

1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на фор-

мирование ценности здоровья и здорового образа жизни, включает: 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных обра-

зовательных программ, направленных на формирование ценности здоровья и здорового 

образа жизни, которые должны носить модульный характер, реализовываться во внеуроч-

ной деятельности либо включаться в учебный процесс; 

• лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, 

профилактике вредных привычек; 

• проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и  других активных мероприя-

тий, направленных на пропаганду  здорового образа жизни; 

• создание в школе общественного совета по здоровью,  включающего представи-

телей администрации, учащихся старших классов, родителей (законных представителей), 

представителей детских физкультурно- оздоровительных клубов. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами,  специалистами и роди-

телями (законными представителями),  направленная на повышение квалификации работ-



ников образовательного учреждения и повышение уровня знаний родителей (законных 

представителей) по проблемам охраны и  укрепления здоровья детей, включает: 

• проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

• приобретение для педагогов, специалистов и родителей  (законных представите-

лей) необходимой научно-методической литературы; 

• привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (за-

конных представителей) к совместной  работе по проведению оздоровительных меро-

приятий и спортивных соревнований. 

Системная работа на ступени начального общего образования по формированию 

культуры здорового и безопасного образа жизни представлена в виде пяти взаимосвязан-

ных блоков:  

- по созданию здоровьесберегающей инфраструктуры,  

- рациональной организации учебной и внеучебной  деятельности обучающихся, 

-  эффективной организации физкультурно - оздоровительной работы, 

- реализации образовательной программы и просветительской работы с родителями 

(законными представителями); 

-  формированию у обучающихся ценности здоровья, сохранению и укреплению у 

них здоровья. 

Здоровьесберегающая инфраструктура  образовательного учреждения включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного уч-

реждения санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требо-

ваниям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а так-

же для хранения и приготовления  пищи; 

• организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих зав-

траков; 

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым иг-

ровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

•наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифициро-

ванного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающими-

ся (логопеды, учителя физической культуры, психологи, медицинские  работники). 

Ответственность и контроль за реализацию этого блока  возлагается на админист-

рацию образовательного учреждения. 

Культура здорового образа жизни  человека есть один из результатов социализации 

личности в общественной среде. Чем выше приоритет здоровья в обществе, тем выше 

культура здорового образа жизни каждого его члена.  

В ходе реализации содержания программы учащиеся должны овладеть не только 

правилами безопасного поведения в различных ситуациях, но и путями и средствами ук-

репления здоровья: уметь оказывать первую медицинскую помощь, общаться со сверст-

никами и взрослыми, знать о значении природного окружения для здоровья человека. 

Программой предусмотрены обязательные практические занятия: 

• работа с дидактическим материалом (в игровой форме); 

• изучение в реальной обстановке возможных в повседневной жизни опасных си-

туаций (например, знакомство с правилами дорожного движения на улицах и перекрест-

ках, расположенных вблизи школы). 

Программа построена с учетом уровня подготовки и общего развития учащихся на-

чальной школы 1 класса обучения и включает в себя основные, наиболее часто встречаю-

щиеся опасные ситуации, в которых ребенок может оказаться дома, на улице, в школе, в 

природных условиях. 

Главными задачами обучения по данной программе являются развитие у детей чув-

ства ответственности за свое поведение, бережного отношения к своему здоровью и здо-



ровью окружающих; стимулирование у ребенка самостоятельности в принятии решений и 

выработка умений и навыков безопасного поведения в реальной жизни. 

 
Задачи (направле-

ния) деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки (периодич-

ность) 

Ответственные 

«Как укрепить свое 

здоровье» Укреплять 

здоровье детей, со-

вершенствовать их 

физическое развитие, 

повышать двигатель-

ную активность. 

Расширить представ-

ления детей об осо-

бенностях развития 

их организма. 

Значение правил здо-

рового образа жизни 

для роста и развития. 

  

Воспитание  

полезных  при-

вычек.  Приви-

тие  здорового    

образа  жизни 

Цикл бесед: Что 

такое здоровый 

образ жизни. Для 

чего нужна физ-

культура. Как 

нужно правильно 

дышать при физи-

ческой работе. Что 

такое закаливание 

и как себя закали-

вать. Что такое 

гигиена и как со-

блюдать правила 

гигиены при заня-

тии физическими 

упражнениями. 

Подвижные игры с 

предметами (мяч, 

скакалка). 

Физическая заряд-

ка каждое утро. 

Спортивные часы. 

Физпаузы и гим-

настика для глаз. 

В течение года Кл. руководитель,   

учитель физкуль-

туры 

«Здоровье и душа» 
Формирование пред-

ставлений о чувст-

вах, видах чувств, их 

роли в жизни челове-

ка. 

Освоение некоторых 

приемов регуляции 

настроения. Расши-

рить представления 

детей о привычках 

полезных и вредных. 

Формировать навыки 

взаимодействия в 

коллективе. 

 

Осознанное от-

ношение к сво-

ему здоровью 

Цикл бесед: 

Драться или не 

драться? 

Когда в воздухе 

летает «ссора»? 

О доброте. Чтобы 

душа была здоро-

ва. 

Веселые старты. 

Дидактические 

игры: практикум 

доброты. 

В течение года Кл. руководитель,   

учитель физкуль-

туры 

«Школа выжива-

ния» 
Знакомить с прави-

лами поведения на 

улице. 

  

  

  

  

 Расширить знания о 

правилах поведения с 

электрическими при-

борами 

  

  

  

Сохранение 

здоровья во 

время движения 

на улице 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Мы идём в школу. 

Дорожные знаки: 

«Пешеходный пе-

реход», «Движе-

ние пешеходов 

запрещено», «Де-

ти». Светофор и 

его сигналы. Игра 

«Красный, жел-

тый, зеленый». 

Беседа «Осторож-

но, огонь!». Пра-

вила и меры безо-

пасности на воде. 

Основные спаса-

тельные средства. 

 Сентябрь 

  

  Октябрь 

  

  

  

  

  

Январь 

  

  

Март 

  

  

  

  

Кл. руководитель,   

учитель физкуль-

туры 



  

 Воспитание береж-

ного отношения к 

природе 

  

Знание учащих-

ся  о значении 

природного ок-

ружения для 

здоровья чело-

века. 

  

Остроколющие 

предметы, правила 

поведения с ними. 

Сказ о том, как 

табак пришельцев 

погубил. 

Игры с сюжетны-

ми картинками. 

Беречь природу, 

чтобы быть здоро-

вым. 

Помоги природе! 

День птиц. 

Разговор о том, что 

нельзя… 

«Что такое хоро-

шо, что такое пло-

хо!» 

Спортивные 

праздники.  

Ролевые игры. 

Октябрь 

  

 

Март 

 

Февраль 

  

  

  

В течение года 

                             

   К концу 1 класса учащиеся должны знать:  

 общие понятия опасности и чрезвычайной ситуации. Что такое авария на произ-

водстве, экологическая катастрофа, стихийное бедствие; 

 основные понятия «здоровье» и «здоровый образ жизни». Режим дня, необхо-

димые условия, обеспечивающие сохранение и укрепление здоровья. Как ухаживать за 

своим телом; 

 основные виды травм у детей. Что такое первая медицинская помощь (на при-

мере ожога). Как уберечься от порезов и ожогов; 

 общие правила оказания первой медицинской помощи при порезах, ожогах, 

укусах насекомых, кровотечениях; 

 источники возможной опасности и опасные ситуации, которые могут возник-

нуть дома; 

 опасные ситуации, которые могут возникнуть при контактах с незнакомыми 

людьми; 

 наиболее безопасный путь в школу и домой. Правила перехода дороги. Правила 

перехода дороги при высадке из транспортного средства; 

 правила безопасного поведения на улицах и дорогах. Где можно и где нельзя 

играть; 

 правила безопасного поведения при возникновении пожара в доме; 

 влияние на здоровье человека температуры окружающего воздуха и погодных 

условий (ветер, дождь, снег). Что значит одеться по сезону, правила поведения; 

 чистый воздух, его значение для здоровья человека, причины загрязнения воз-

духа; 

 правила безопасного поведения в парках, скверах, в лесу, понятие об ориенти-

ровке на местности; 

 опасные животные и насекомые. Правила безопасного поведения и меры защи-

ты. 

К концу 1 класса учащиеся должны уметь: 

 составить распорядок дня. Ухаживать за полостью рта, руками, ногами; 

 оказать медицинскую помощь при порезах, ожогах, укусах насекомых, первую 

медицинскую помощь при небольших кровотечениях, ожогах; 

 безопасно общаться с незнакомыми людьми на улице, в подъезде дома, по те-

лефону; 



 выбрать наиболее безопасный путь в школу и домой. Правильно переходить 

дорогу, перекресток. Различать сигналы светофора; 

 правильно переходить дорогу при высадке из транспортного средства. Принять 

безопасную позу при аварийной ситуации в транспорте; 

 самостоятельно одеться по сезону; 

 самостоятельно ориентироваться и правильно вести себя в парках, скверах, в 

лесу; 

 правильно вести себя при встрече с животными и насекомыми (пчелами, оса-

ми). Оказать первую медицинскую помощь при укусах насекомых. 

 



Раздел 8. 

Программа коррекционной работы 

 
1. Пояснительная записка 

Программа составлена на основе программы авторов О. А. Рыдзе, М. И. Кузнецо-

вой, Е. А. Кочуровой, О. А. Евдокимовой. 

Одной из важнейших задач начального образования в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования является 

обеспечение «условий для индивидуального развития всех обучающихся, в особенности 

тех, кто в наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения, – одаренных 

детей и детей с ограниченными возможностями здоровья», «учет образовательных по-

требностей детей с ограниченными возможностями здоровья». Вместе с тем, в определен-

ной коррекционной работе нуждаются и «сильные» дети. В этом случае главная забота 

учителя – не задержать развитие школьника, способствовать формированию инициатив-

ного и творческого подхода к учебной деятельности, способности к размышлению, рассу-

ждению, самостоятельному поиску. Задания для этой группы детей, обучающихся по 

УМК «Гармония» включены в учебники, рабочие тетради, тетради для дифференцирован-

ной работы, дидактические материалы, сборники контрольных и проверочных работ. 

Программа коррекционной работы направлена на реализацию следующих общих 

целей: 

1. Диагностика трудностей обучения, межличностного взаимодействия, отдельных 

индивидуальных психо-физиологических особенностей младших школьников (мышление, 

пространственная ориентировка, психомоторная координация), обучающихся в данно-

мобразовательном учреждении; 

2. Оказание помощи в освоении основной образовательной программы начального 

общего образования детям с трудностями обучения, стимулирование школьников с высо-

ким уровнем обучаемости (разработка индивидуальной траектории развития). 

3. Коррекция недостатков в физическом развитии. 

Реализация программы осуществляется на основе следующих принципов: 

- Достоверности: профессиональный анализ специалистами образовательного уч-

реждения медицинских показателей учащихся (школьный врач); психологической 

(школьный психолог, дефектолог) и педагогической (учитель, завуч) диагностики. Оценка 

предпосылок и причин возникающих трудностей с учетом социального статуса ребенка, 

семьи, условий обучения и воспитания; 

- Гуманистической направленности: опора на потенциальные возможности учени-

ка, его интересы и потребности; создание ситуаций успеха в учении, общении со сверст-

никами и взрослыми; 

- Педагогической целесообразности: создание программы «Индивидуальная траек-

тория развития учеников»; интеграция усилий педагогического коллектива (учитель, врач, 

психолог, дефектолог, социальный педагог и др.). 

Программа коррекционной деятельности образовательного учреждения позволяет 

каждому члену педагогического коллектива «увидеть», как протекает учебный процесс у 

ребенка, определить характер трудностей, особенности усвоения им знаний-умений и спо-

собов действий.  

Программа позволяет оценить усилия коллектива и изменения, произошедшие в 

развитии обучающегося. Для организации коррекционно-развивающей работы могут быть 

использованы возможности ИКТ. Они позволяют интегрировано представить информа-

цию (включение анимационных эффектов, видеофрагментов, динамических объектов, 

комментариев, подсказок); усилить индивидуализацию обучения за счет обеспечения мо-

ментального контроля за ходом деятельности ученика. 

2.Общая характеристика трудностей обучения по основным предметам 

школьного курса 



 

Трудности в обучении чтению, письму 

 - замены букв, обозначающих сходные в произношении и/или 

восприятии звуки, а также замены букв по внешнему сходству (по механизму 

движения руки); 

1 класс – ____________________________________ 

2 класс______________________________________ 

3 класс______________________________________ 

4 класс______________________________________ 

- пропуски гласных и согласных букв, пропуск слогов; 

1 класс – ___________________________________ 

2 класс______________________________________ 

3 класс______________________________________ 

4 класс______________________________________ 

- перестановки букв и слогов; 

1 класс – ____________________________________ 

2 класс______________________________________ 

3 класс______________________________________ 

4 класс______________________________________ 

- неправильная постановка ударения в слове; 

1 класс – ___________________________________ 

2 класс______________________________________ 

3 класс______________________________________ 

4 класс______________________________________ 

- нарушения понимания прочитанного; 

1 класс – ____________________________________ 

2 класс______________________________________ 

3 класс______________________________________ 

4 класс______________________________________ 

- аграмматизмы при письме и чтении; 

1 класс – ___________________________________ 

2 класс______________________________________ 

3 класс______________________________________ 

4 класс______________________________________ 

- нарушение границ слов. 

1 класс – ____________________________________ 

2 класс______________________________________ 

3 класс______________________________________ 

4 класс______________________________________ 

Трудности при усвоении русского языка 

- недостаточно четкое знание значений общеупотребляемых слов, 

низкий словарный запас; 

1 класс______________________________________ 

2 класс______________________________________ 

3 класс______________________________________ 

4 класс______________________________________ 

- низкий уровень устной и письменной речи, сложности при 

формулировании основной мысли высказывания, ее речевом оформлении; 

– смысловые, грамматические, орфографические ошибки при письменном оформ-

лении высказывания; 

- отсутствие дифференциации качественных характеристик звуков; 

- неумение определять сильные и слабые позиции для гласных и согласных звуков; 



– трудности разбора слова по составу, формальный подход учащегося к определе-

нию частей слова; 

- неразличение родственных слов и слов с омонимичными корнями, трудности при 

подборе родственных слов; 

- затруднения при определении грамматических признаков различных частей речи, 

неразличение частей речи; 

- неразличение синтаксических и грамматических вопросов к именам существи-

тельным; 

– неразличение двух характеристик предложения: тип предложения по цели выска-

зывания и по интонации; 

- трудности при установлении синтаксической взаимосвязи слов в предложении, 

при определении главного и зависимого слова; 

- неумение выбрать необходимый способ проверки в зависимости от места и типа 

орфограммы; 

- несформированность навыка применять знание орфограмм при письме под дик-

товку, при записи собственного текста; 

Трудности в процессе овладения читательской деятельностью. 

- неумение обобщить информацию, содержащуюся в разных частях текста; 

1 класс______________________________________ 

2 класс______________________________________ 

3 класс______________________________________ 

4 класс______________________________________ 

- неумение привести примеры из текста, доказывающие высказанное утверждение; 

- неумение на основании прочитанного высказать свою точку зрения, обосновать 

ее, опираясь на текст;  

- проблемы координации имеющихся житейских представлений с информацией, 

получаемой из текста, особенно в ситуации, когда предшествующий опыт входит в 

 ротииворечие с имеющейся в тексте информацией; 

- неумение использовать разные стратегии работы в зависимости от типа текста, 

проблемы с точностью восприятия данных при чтении научно- популярного текста. 

- трудности в работе с текстами-инструкциями, с информацией, представленной в 

виде графиков, диаграмм, схем и т.д. 

Трудности в изучении математики 

– неспособность записать число (величину) и дать его (ее) характеристику 

1 класс______________________________________ 

2 класс______________________________________ 

3 класс______________________________________ 

4 класс______________________________________ 

– проблемы пространственной ориентировки, неразличение, неправильное называ-

ние геометрических фигур, форм окружающего; 

– смешение математических понятий (периметр и площадь, частное и разность и 

т.п.); 

– неспособность установить зависимость между величинами (часть- целое; ско-

рость-время-длина пути при равномерном прямолинейном движении; цена-количество 

стоимость и др.), решить текстовую задачу в 1-2 действия; 

– неумение пользоваться математической терминологией; 

– неумение применить алгоритм (способ, прием) выполнения арифметического 

действия; 

– неумение использовать свойства арифметических действий при выполнении вы-

числений; 

– неспособность установить порядок действий в числовом выражении и найти его 

значение с использованием изученных алгоритмов; 



– проблемы в понимании математических отношений (больше/меньше, выше/ниже, 

дороже/дешевле; «больше/меньше на…», «больше/меньше в …», «на сколько (во сколько 

раз) больше/меньше» и др.). 

3. Общая характеристика общеучебных трудностей обучения 

– неумение включиться в учебную работу; неспособность самостоятельно начать    

выполнение задания; 

– неготовность выполнять задание без пошаговой инструкции и помощи; 

– непонимание, неумение выполнить многокомпонентное задание (состоящее из 

нескольких простых); 

– недостаточная осознанность в усвоении и применении алгоритмов (правил); 

– неумение пользоваться полученными знаниями-умениями при решении стан-

дартных учебных и практических задач; 

– неспособность учесть все условия и этапы решения задания в ходе его выполне-

ния (неполное выполнение задания); 

– смешение (подмена) алгоритмов, понятий; нарушение последовательности шагов 

алгоритма при его выполнении; 

– подмена задания (логически и алгоритмически более простым); 

– неспособность контролировать ход (процесс) и результат выполнения задания; 

– неумение понять и объяснить причину своей ошибки, исправить ее; 

– неумение применить знания в нестандартной ситуации; 

– неумение решить учебную задачу с использованием «другого» приема (способа), 

сравнить решения по степени рациональности. 

4. Общая характеристика трудностей межличностных отношений 

Характер взаимодействия ученика и учителя: 

– непонимание, неготовность услышать учителя (взрослого), психологическая «не-

совместимость» (по результатам выполнения теста «Портрет учителя»11); 

– боязнь критики, негативной оценки; 

– отсутствие положительного опыта общения со взрослыми. 

Взаимодействие ученика и других учеников: 

– эгоцентричность, неумение общаться, 

– повышенная тревожность (по результатам выполнения теста «Цветные шарики»); 

– неумение строить совместную деятельность (по результатам выполнения тес та 

«Рукавички»); 

– заниженная (завышенная) самооценка (по результатам выполнения теста «Лест-

ница», «Семья»). 

– другие трудности… 

5.  Общая характеристика детей с ограниченными возможностями здоровья и 

физического развития 

Данный раздел программы базируется на выводах и рекомендациях психолого-

медико-педагогической комиссии. 

Основные направления коррекционной деятельности образовательного 

учреждения 
Направления Сроки Ответственны е 

1. Работа школьного консилиума  

по анализу рекомендаций психо-

лого-медико- педагогической ко-

миссии 

сентябрь 

 

директор школы, учитель,  

фельдшер ФАПа 

2.Проведение педагогической ди-

агностики успешности обучения 

младших школьников и анализ ее 

результатов. 

сентябрь, декабрь, май директор школы, учитель 

3.Проведение по результатам пе-

дагогической диагностики сове-

щания по обсуждению путей кор-

сентябрь, 

декабрь, 

 май 

директор школы, учитель 



рекции выявленных трудностей 

обучения 

4. Разработка программ индиви-

дуальных траекторий развития, 

включающих: 

-программы индивидуальной тра-

ектории преодоления предметных 

трудностей в обучении (Прило-

жение 1.1-1.2.); 

-программы индивидуальной тра-

ектории преодоления общеучеб-

ных трудностей в обучении (При-

ложение 1.3.); 

-программы индивидуальной по-

мощи детям с трудностями меж-

личностного взаимодействия 

(Приложение 2); 

-программы педагогической под-

держки хорошо успевающих де-

тей (Приложение 3); 

-разработка программ помощи 

детям с ограниченными возмож-

ностями здоровья и физического 

развития (См. соответствующую -

программу ООП НОО); анализ 

успешности их реализации 

 

 в течение года 

 

учителя 

5.Проведение мероприятий с це-

лью расширения педагогических  

знаний родителей о работе с 

детьми, которые нуждаются в 

особом педагогическом внимании 

в течение года директор школы, учитель 

 

 Используются материалы педагогической диагностики обучения младших школь-

ников, проверочные тестовые работы, материалы   методических пособий для учителей, 

работающих по УМК. 

 Для учащихся ____________________________, имеющих ряд трудностей пред-

метного и общеучебного характера, разрабатывается Индивидуальная траектория пре-

одоления трудностей, содержащая несколько программ. 

При разработке коррекционных программ учитываются условия успешного прове-

дения коррекционно-развивающей работы. 

Мероприятия по работе с семьей 

Мероприятия Тематика 
Родительские собрания. 

 

1) «Психология младшего школьника, испытываю-

щего трудности обучения и общения»; 

2) «Особенности взаимодействия родителей и ре-

бенка в условиях его недостаточного физического и 

психического развития»; 

3) «Свободное время ребенка с ограниченными воз-

можностями здоровья»; 

Родительская конференция «Опыт работы семьи, воспитывающей ребенка с ог-

раниченными возможностями здоровья» 

Круглогодичный «Родительский семинар»  

Ежемесячные (ежеквартальные) встречи ро-

дителей с представителями педагогического коллек-

тива (директором, завучем, учителем) , врачами (пе-

диатр и др.), представителями правопорядка. 

по темам и проблемам воспитания и развития. 

 В ходе работы семинара могут обсуждаться сле-

дующие вопросы: 

«Типичные трудности в обучении учеников нашего 

класса», «Домашняя работа ученика», «Детские 

страхи и пути их преодоления», «Ребенок на улице» 

и др. 



Индивидуальные консультации психолога, дефекто-

лога, педиатра,социального педагога, учителя, заву-

ча (дается расписание дней консультаций) по распи-

санию РПМПК 

 

Постоянно действующая книжная выставка для 

родителей. 

 

Тематическая круглогодичная выставка детских 

работ 

 «Я - ученик», «Я и мои друзья», «Моя семья 

и моя школа», «Люблю я отдыхать в (с)… » и пр. 

Классный родительский уголок Рубрики «Чему мы учимся (научились)», «Не боюсь 

я ошибок таких:…», «Мы готовимся к празднику…», 

«Как научить ребенка быть внимательным (усидчи-

вым, вежливым) …» и пр. 

 

Проведение школьных педагогических советов. 

Темы педагогических советов: 

1) Диагностика (медицинская, психологическая, педагогическая) готовности к обу-

чению, успешности обучения младших школьников; 

2) Психологические особенности обучения и воспитания детей с особыми возмож-

ностями обучения и развития; 

3) Анализ урока в классе, в котором обучаются дети с особыми образовательными 

возможностями; 

– Организация текущего и итогового контроля при обучении детей с разным уров-

нем успеваемости. 

Участие в курсовой подготовке и переподготовке по проблемам обучения детей с 

особыми образовательными возможностями (в учреждениях послевузовской подготовки) 

– в течение года. 

Обмен опытом с другими общеобразовательными учреждениями. 

 В образовательном учреждении обучение ведется по системе учебников «Гармо-

ния». Предполагается использование средств обучения, обеспечивающих дифференциа-

цию и индивидуализацию учебной работы на уроке и во внеурочное время: учебники, ра-

бочие тетради, а также коррекционно-развивающие тетради и факультативные курсы по 

направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеин-

теллектуальное, общекультурное. 

    Корекционно-развивающая работа на уроке и во внеурочное время организуется 

с помощью психологической программы развития когнитивной сферы учащихся  1-4 

классов  «120 уроков психологического развития младших школьников» - М.: «Ось-89» 

автора   Н. П. Локаловой.   

                                                                                                           

Приложение 1.1. 

Программа индивидуальной траектории преодоления трудности 

по русскому языку ученика______________ , 2 класс 

1. Общая характеристика трудности 

Неумение выбрать необходимый способ проверки в зависимости от места и типа 

орфограммы. 

Причины трудности: непонимание учащимся факта, что способ проверки орфо-

граммы зависит от того, в какой части слова (приставке, корне, суффиксе или окончании) 

находится орфограмма; расширение действия орфограммы «Безударные гласные в корне 

слова» и способа ее проверки, ошибочный перенос способа проверки безударных гласных 

в корне слова на другие части слова; неумение разбирать слово по составу. 

2. План мероприятий. 

2.1. Работа на уроке в «зоне ближайшего развития». Развернутое проговаривание 

учителем совместно с учащимся алгоритма проверки орфограммы. Выполнение дополни-

тельных упражнений из учебника ______________________, рабочей или коррекционной 



тетради _________________ на отработку действия по осознанному разбору слова по со-

ставу. Из рабочей и коррекционной тетрадей предлагаются задания 

____________ на дифференциацию различных орфограмм, на выбор способа про-

верки слова, на сравнение способа проверки пары слов с орфограммами в разных частях 

слова. 

2.2. Организация учебного взаимодействия с одноклассниками: (работа в паре с 

одноклассником ___________, успешно усваивающим данный предметный материал, при 

выполнении упражнений, направленных на ликвидацию данной трудности); во время 

дифференцированной работы участие в группе учащихся с аналогичной проблемой 

_________________________________. 

2.3. Индивидуальные консультации для родителей с объяснениями сути проблемы, 

ее причин и путей преодоления. Объяснение принципа помощи при выполнении домаш-

них заданий. _________________ 

Приложение 1.2. 

Программа индивидуальной траектории преодоления трудности 

по математике ученика______________ , 3 класс 

1. Общая характеристика трудности ученика 3 класса. 

Проблемы в понимании математических отношений («больше/меньше на…», 

«выше/ниже», «дороже/дешевле»; «больше/меньше в …», «на сколько (во сколько раз) 

больше/меньше»). 

Причины трудности: неумение проиллюстрировать с помощью сюжетной ситуации 

математическое отношение; неспособность представить отношение с помощью модели; 

подмена математических отношений (вместо «уменьшить в…» использует «уменьшить 

на…»); неразличение разнос тного сравнения «на сколько…» и кратного сравнения «во 

сколько раз…»); неумение формулировать математическое утверждение, содержащее 

отношение («больше/меньше на…», «выше/ниже», «дороже/дешевле»; «боль-

ше/меньше в …», «на сколько (во сколько раз) больше/меньше» и др.). 

2. План мероприятий. 

2.1. Специальная работа с текстами заданий, задач, содержащих отношения «боль-

ше/меньше на…», «больше/меньше в …», «на сколько (во сколько раз) больше/меньше». 

Составление предметной модели заданного отношения (с помощью рисунка, набора фи-

шек, палочек и др.), составление схемы. Установление соответствия между отношением 

и его представлением на математической модели. Сравнение отношений, представленных 

в текстах, сравнение моделей. Формулирование 

математического отношения по модели. 

2.2. Составление (под руководством учителя и самостоятельно) сюжетной ситуа-

ции, текста, содержащего математическое отношение больше/меньше, выше/ниже, боль-

ше/меньше на…, больше/меньше в... 

2.3. Совместное с учителем составление и использование алгоритма решения про-

стой текстовой задачи, содержащей отношение («больше/меньше на…», «больше/меньше 

в …», «на сколько (во сколько раз) больше/меньше»): чтение задачи, выделение матема-

тического отношения и представление его на модели, выбор арифметического действия, 

иллюстрирующего предложенное отношение (в том числе в ситуации косвенной форму-

лировки условия задачи). 

2.4. Составление алгоритма решения составной задачи _____________________, 

содержащей отношение («больше/меньше на…», «больше/меньше в …», «на сколько (во 

сколько раз) больше/меньше»). 

2.5. Включение ученика _________________________ в парную работу с одно-

классником, не испытывающим труднос тей в установлении и реализации изученных ма-

тематических отношений, участие в оценке результатов установления отношения другими 

учениками класса (в ходе парной, групповой, фронтальной работы). 



2.6. Коррекционно-развивающие упражнения в рамках урока математики (на этапе 

устного счета, самостоятельной работы учащихся, на этапе повторения). 

2.7. Занятия со специалистами ________________________ 

2.8. Индивидуальная работа в ГПД. Комментирование хода выполнения домашнего 

задания по математике с акцентом на задания, содержащие отношения «больше/меньше 

на…», «больше/меньше в …», «на сколько (во сколько раз) больше/меньше». 

Приложение 1.3. 

Программа индивидуальной траектории преодоления 

общеучебных трудностей ученика______________ , _____класс 

1. Общая характеристика трудности  

Частичное (неполное) выполнение задания, частичное использование правила, ал-

горитма. 

Причины трудности: несформированность действий контроля и самоконтроля 

2. План мероприятий. 

2.1. Специально организованная игровая деятельность во внеучебное время (на пе-

ремене,во время внеурочных занятий). Игры с правилами. Обсуждение правил игры, ус-

ловий выигрыша. Анализ и самоанализ хода и результатов участия в игре. Предупрежде-

ние и устранение в конкретной игровой ситуации проблем, связанных с 

несоблюдением правил игры. Обсуждение результатов игры ученика (выигрыш, 

причина выигрыша; проигрыш, причина проигрыша). 

2.2. Проговаривание учеником хода подготовки к уроку. 

2.3. Работа на уроке в «зоне ближайшего развития». Совместное (учитель-ученик) 

обсуждение задания (упражнения) и хода его выполнения. Контроль (совместно с учите-

лем), а затем самоконтроль всех этапов выполнения задания. Фиксирование ответа. 

2.4. Работа в паре с «сильным» («слабым») учеником, работа в группе детей со 

сходными (аналогичными) трудностями. При распределении поручений ученику предла-

гать контролировать действия по планированию хода решения, его выполнения, сравне-

ние цели и полученного результата, формулирование выводов по результатам работы. 

2.5. Коррекционно-развивающие занятия по ____________(указать предмет) _____ 

в неделю (в случае, если одной из причин является проблемы в усвоении предметных ал-

горитмов (например, алгоритмов арифметических действий, алгоритма синтаксического 

разбора предложения). Занятия со специалистами ________________________(логопед, 

психолог и др.). 

2.6. Индивидуальная работа : игры с правилами, выполнение роли ведущего в игре. 

2.7. Индивидуальные консультации для родителей: режим дня, планирование вы-

полнения домашних дел и поручений. 

Приложение 2 

Программа индивидуальной помощи ученику______________ , 

_____класс с трудностями межличностного взаимодействия 

1.Общая характеристика трудности  

-Неумение включаться в совместную деятельность, строить совместную дея-

тельность 

Причины трудности: ограниченность общения в семье и со сверстниками в дошко-

льный период развития. 

2. План мероприятий. 

Создание на уроках атмосферы взаимного уважения: класс – сообщество, где каж-

дый несет ответственность. Поддержка положительного климата в классе, основанного на 

доверии, уважении и поддержке. Приоритет положительных эмоций, связанных с дости-

жением успеха, что способствует повышению эффективности любой деятельности. 

Работа в паре с _________________, позволяющая учиться друг у друга, обратиться 

к соседу за советом, помощью, обменяться информацией, проявить понимание, терпение: 

«Повтори задание по частям своему соседу», «Поправь друга», «Внимательно слушай 



другого», «Будьте уважительны со всеми», «Попробуйте решить пример ещё раз» и др. 

Составление учителем совместно с учащимися инструкции для работы в паре (группе); 

контроль и самоконтроль каждого шага инструкции. Инструкция: «Как мы будем выпол-

нять работу». 

Организация совместной деятельности в ходе ____________________ (работа над 

групповым проектом, подготовка стенгазеты, пособий) для создания опыта сотрудничест-

ва, уважительного отношения друг к другу, к мнению участников учебного диалога. 

Накопление опыта успешной совместной деятельности: обсуждение проблем, в хо-

де которого каждый может высказать свое мнение; совместное исправление ошибок, при-

думывание заданий и текстов; составление совместного плана решения учебной задачи. 

Система тренинговых игровых занятий, формирующих умение сотрудничать. Ор-

ганизация игр, позволяющих учиться учебному диалогу(«Карусель», «Пересадки», «Суе-

та», «Иду в гости» и др.). 

Приложение 3. 

Программа педагогической поддержки хорошо успевающего учени-

ка______________ , _____класс 

1. Характеристика индивидуальных особенностей 

Высокий темп учебной работы, гибкое мышление, хорошая кратковременная и 

долговременная память, интерес к окружающему миру и математике 

________________________________________________ 

2. План мероприятий. 

2.1. Обеспечение условий для успешного обучения на уровне трудности, соответ-

ствующем индивидуальным особенностям: _________________ (задания адекватного 

уровня сложности, работа в «зоне ближайшего развития», включение в работу с дополни-

тельными источниками знания (информации), 

2.2. Индивидуальная работа по учебнику (рубрики «Этот удивительный мир», 

«Трудное задание», «Путешествие в прошлое», «Сообрази», «Расширяем свои знания», 

«Из истории языка»). 

2.3. Включение в учебное сотрудничество, предоставление ведущей роли в парной 

и групповой работе, ________________ (оказание помощи одноклассникам, формулирова-

ние общего мнения, поиск дополнительных доказательств (к доказательствам однокласс-

ников)). 

2.4. Участие во внеурочной работе по направлению ____________ (общеинтеллек-

туальное, спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общекультурное) по ____________ (указать курс).  

2.5. Индивидуальная работа  _________________ (коллективные игры, парная рабо-

та, разработка группового проекта, математической газеты, учебного пособия, индивиду-

альная работа с помощью (без помощи) воспитателя). 

2.6. Индивидуальные консультации для родителей____________________ . 

Приложение 4 

Условия успешного осуществления коррекционно-развивающей работы 

1. Поход к учащемуся с оптимистической гипотезой (безграничная 

вера в ребенка): Каждый ребенок может научиться всему. Конечно, для этого 

необходимо разное количество времени и усилий и со стороны ученика, и со стороны 

учителя, но педагог не может сомневаться в возможности достижения результата каждым 

учеником. 

2. Путь к достижению положительного результата может быть только пу-

тем «от успеха к успеху». Для ребенка очень важно постоянно чувствовать свою ус-

пешность. Это возможно только в том случае, если уровень сложности предлагаемых 

учителем заданий соответствует уровню возможностей ребенка. Только помня об этом, 

учитель может дать возможность каждому быть успешным в процессе обучения. И еще 



одно, что нужно помнить: оценивая работу ребенка, прежде всего необходимо об-

ращать его внимание на то, что уже получилось, и лишь потом высказывать конкретные 

пожелания по улучшению работы. 

3. Создание доброжелательной атмосферы на занятиях. 

Психологами доказано, что развитие может идти только на положительном 

эмоциональном фоне. Ребенок намного быстрее добьется успеха, если будет верить в 

свои силы, будет чувствовать такую же уверенность в обращенных к нему словах учителя, 

в его действиях. 

Педагогу не стоит скупиться на похвалы, стоит отмечать самый незначительный 

успех, обращать внимание на любой правильный ответ. 

При этом педагог не должен забывать, что его оценочные суждения должны ка-

саться только результатов работы ребенка, а не его личности (особенно это относится к 

отрицательной оценке). Детям младшего школьного возраста свойственно воспринимать 

оценку своей работы как оценку личности в целом, именно поэтому так важно постоянно 

подчеркивать, что оценивается только работа. Этого разграничения легко добиться, 

прибегая к качественным, содержательным оценочным суждениям, подробно рассказывая 

ребенку, что уже получилось очень хорошо, что неплохо, а над чем нужно еще порабо-

тать. 

4. Темп продвижения каждого ученика определяется его индивидуальными 

возможностями. Ученик не будет работать лучше и быстрее, если он постоянно слышит 

слова «быстрее, поторопись, ты опять последний», этими словами достигается, как прави-

ло, обратный эффект – либо ребенок начинает работать еще медленнее, либо он работает 

быстрее, но при этом начинает страдать качество (у ребенка появляется 

принцип: пусть неправильно, зато быстро, как все). Более целесообразной является 

позиция "лучше меньше, да лучше», для ее осуществления учитель на начальных этапах 

подстраивается к темпу ребенка, максимально индивидуализируя процесс обучения, 

предлагая меньшие по объему задания. В то же время шаг за шагом, не в ущерб качеству 

учитель старается приближать темп каждого ученика к общему темпу работы класса. 

5. Отказ от принципа «перехода количества дополнительных занятий в каче-

ство обучения». Суть «качественного» подхода заключается в том, что учитель зна-

ет, в чем трудности и как они могут быть устранены самым эффективным способом. 

Продуктивен именно такой путь — от знания причины ошибки к ее устранению. 

6. Необходимо постоянно отслеживать продвижение каждого ученика. Важно 

знать ту «точку», в которой ученик находится в данный момент, а также перспекти-

вы его развития. Для выполнения этого условия важно точно знать последовательность 

этапов формирования каждого конкретного навыка Другими словами, учитель постоянно 

должен 

знать: а) что ребенок уже может сделать самостоятельно; б) что он может сделать с 

помощью учителя; в) в чем эта помощь должна выражаться. 

7. В обучении необходимо опираться на «сильные» стороны в развитии учени-

ка, выявленные в процессе диагностики. 

8. Содержание учебного материала для проведения коррекционных занятий 

должно не только предупреждать трудности обучения, но и способствовать общему 

развитию учащихся. Задания должны быть разнообразными, занимательными, интересно 

оформленными. Основными методами обучения на занятиях должны быть дидактическая 

игра и самостоятельная предметно-практическая работа, так как именно в этих 

видах деятельности ребенка происходит развитие наглядно-образного мышления, 

произвольности и т. п. Одним из оптимальных средств для проведения коррекционно-

развивающей работы являются тетради на печатной основе, дающие возможность ребенку 

самостоятельно действовать — штриховать, закрашивать, соединять линией, подчерки-

вать, дорисовывать и т. п. 



9.Коррекционно-развивающая работа должна осуществляться систематически 

и регулярно. То, чего так медленно и постепенно удается достигнуть, легко и быстро раз-

рушается, если действия не отработаны до конца, не проконтролирован перенос действия 

с одного материала на другой. 

 

 



Раздел 9. 

Система оценки достижения планируемых результатов 

 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО 

должна: 

1. закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, критерии, процеду-

ры и состав инструментария оценивания; 

2. ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие обучаю-

щихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов и 

формирование универсальных учебных действий;  

3. обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения ООП НОО, позво-

ляющих вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов; 

4. предусматривать оценку достижений обучающихся (итоговую оценку) и оценку эффек-

тивности деятельности ОУ; 

5. позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся. 

 

Уровневый подход в оценке достижения планируемых результатов: 

«Выпускник научится» (базовый 

уровень). 

 

Цели, характеризующие систему 

учебных действий в отношении опорного 

учебного материала 

 

«Выпускник получит возможность 

научиться» (повышенный уровень) 

Цели, характеризующие систему 

учебных действий, в отношении ЗУН, рас-

ширяющих и углубляющих опорную систе-

му, или выступающих как пропедевтика для 

дальнейшего  изучения данного предмета 

 

Общие положения 

Новые подходы к оцениванию: 

 оценка индивидуальных образовательных достижений ведется «методом 

сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение; 

 использование традиционной системы отметок по 5 балльной шкале требует 

уточнения и переосмысления их наполнения (достижение опорного уровня в этой системе 

оценки интерпретируется как безусловный учебный успех ребенка, как исполнение им 

Требований Стандарта и соотносится с оценкой «удовлетворительно») (зачет). 

Особенности оценки личностных, метапредметных, предметных результатов: 

 формирование и достижение личностных результатов – задача и ответствен-

ность системы образования и образовательного учреждения; 

 оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 

внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. 

Объект оценки: сформировать регулятивных, коммуникативных, познавательных 

учебных действий. 

Предмет оценки: уровень сформированности данного вида действий, уровень при-

своения универсального учебного действия. 

Процедура оценки:   

А) внутренняя накопленная оценка; 

Б) итоговая оценка 

В) процедуры внешней оценки 

 Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений. 

 представляет собой специально организованную подборку работ, которые 

демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях; 



 является оптимальным способом организации текущей системы оценки; 

 материалы портфеля достижений должны допускать проведение независимой 

оценки, например, при проведении аттестации педагогов многофункциональная система, 

включающая как текущую, так и итоговую оценку результатов деятельности младших 

школьников; как оценку деятельности педагогов и школы, так и оценку результатов дея-

тельности системы образования.  

Система заданий, направленных на оценку достижения планируемых результатов 

освоения ООП НОО, ориентирована в основном не на проверку освоения отдельных зна-

ний, а на оценку способности школьников решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи на основе сформированных предметных знаний и умений, а также 

универсальных учебных действий.  

Поэтому основным направлением оценки при новом подходе становится оценка ре-

зультатов деятельности по реализации и освоению основных общеобразовательных про-

грамм.  

Стандарты устанавливают три группы образовательных результатов (личност-

ные, метапредметные и предметные), выделяя при этом основные образовательные ре-

зультаты для каждой ступени обучения.  

Так, к основным результатам начального общего образования стандарт относит:  

- формирование универсальных и предметных способов действий, а также 

опорной системы знаний, обеспечивающих возможность продолжения образования в ос-

новной школе;  

- воспитание основ умения учиться — способности к самоорганизации с це-

лью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач;  

- индивидуальный прогресс в основных сферах развития личности: мотиваци-

онно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.  

Основной механизм обеспечения качества образования посредством системы оцен-

ки состоит в уточнении и распространении общего понимания содержательной и критери-

альной базы оценки. 

 Поэтому система оценки должна с включать в себя как внешнюю оценку (оценка, 

осуществляемая внешними по отношению к школе службами), так и внутреннюю оценку 

(осуществляемая самой школой: учениками, педагогами, администрацией), построенные 

на одной и той же содержательной и критериальной основе.  

Оценка как средство обеспечения качества образования предполагает вовлечен-

ность в оценочную деятельность не только педагогов, но и самих учащихся.  

В процессе оценки достижения планируемых результатов духовно-нравственного 

развития, освоения основной образовательной программы начального общего образования 

должны использоваться разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг дру-

га (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, 

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

В частности становится возможным использовать накопленную в ходе текущего 

образовательного процесса оценку, представленную например, в форме портфолио, для 

итоговой оценки выпускников, для оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений учащихся.  

   Федеральный государственный образовательный стандарт содержит чёткие тре-

бования к системе оценки достижения планируемых результатов (пункт 4.1.8). В соответ-

ствии с ними система оценки должна:  

1. закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и 

содержание оценки, критерии,  процедуры и состав инструментария оценивания, формы 

представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

2. ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспита-

ние обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных 



предметов начального общего образования и формирование универсальных учебных дей-

ствий; 

3. обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования, позволяющий вести оценку пред-

метных, метапредметных и личностных результатов начального общего образования; 

4. предусматривать оценку достижений обучающихся (итоговая оценка обучающихся, ос-

воивших основную образовательную программу начального общего образования) и оцен-

ку эффективности деятельности образовательного учреждения; 

5. позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся. 

Прежде всего изменен инструментарий – формы и методы оценки.  

Приоритетными в диагностике (контрольные работы и т.п.) становятся не репродук-

тивные задания (на воспроизведение информации), а продуктивные задания (задачи) по 

применению знаний и умений, предполагающие создание учеником в ходе решения своего 

информационного продукта: вывода, оценки и т.п.  

Помимо привычных предметных контрольных работ теперь необходимо проводить 

метапредметные диагностические работы, составленные из компетентностных заданий, 

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

действий. 

Совершенно новым  является в диагностика результатов личностного развития. 

Она может проводиться в разных формах (диагностическая работа, результаты наблюдения 

и т.д.). В любом случае такая диагностика предполагает проявление учеником качеств своей 

личности: оценки поступков, обозначение своей жизненной позиции, культурного выбора, 

мотивов, личностных целей. 

Привычная форма письменной контрольной работы теперь дополняется такими но-

выми формами контроля результатов, как:  

 целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых ученикам действий и ка-

честв по заданным параметрам),  

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

рефлексии конкретной деятельности),  

 результаты учебных проектов, 

 результаты разнообразных внеучебных и внешкольных работ, достижений уче-

ников.  

Предлагается принципиально переосмыслить, а по сути изменить традицион-

ную оценочно-отметочную шкалу (так называемую «пятибалльную»). В настоящее время 

она построена по принципу «вычитания»: решение учеником учебной задачи сравнивается с 

неким образцом «идеального решения», ищутся ошибки  несовпадение с образцом, чтобы 

понизить отметку («не ставить же всем пятерки!»). Подобный подход ориентирует на поиск 

неудачи, отрицательно сказывается на мотивации ученика, его личностной самооценке. 

Вместо этого предлагается переосмыслить шкалу по принципу «прибавления» и «уровнего 

подхода» – решение учеником даже простой учебной задачи, части задачи оценивать как 

безусловных успех, но на элементарном уровне, за которым следует более высокий уровень, 

к нему ученик может стремиться.  

Вместо официального классного журнала главным средством накопления информа-

ции об образовательных результатах ученика должен теперь стать портфель достижений 

(портфолио). Официальный классный журнал, конечно, не отменяется, но итоговая оценка 

за начальную школу (решение о переводе на следующую ступень образования) теперь бу-

дет приниматься не на основе годовых предметных отметок в журнале, а на основе всех ре-

зультатов (предметных, метапредметных, личностных; учебных и внеучебных), накоплен-

ных в портфеле достижений ученика за четыре года обучения в начальной школе. Порт-

фель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, ко-

торые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных облас-

тях. Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей систе-



мы оценки. При этом материалы портфеля достижений должны допускать проведение не-

зависимой оценки, например при проведении аттестации педагогов. В состав портфеля 

достижений могут включаться результаты, достигнутые учеником не только в ходе учеб-

ной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, коммуника-

тивной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рам-

ках повседневной школьной практики, так и за её пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для 

оценки достижения планируемых результатов начального общего образования, целесооб-

разно включать следующие материалы: 

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

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

учащимися факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной 

программы образовательного учреждения (как её общеобразовательной составляющей, 

так и программы дополнительного образования). 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы 

и листы наблюдений и т.п.) за процессом овладения универсальными учебными дейст-

виями, которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-

предметника, и в роли классного руководителя), иные учителя-предметники, школьный 

психолог, организатор воспитательной работы и другие непосредственные участники об-

разовательного процесса. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеучеб-

ной (школьной и внешкольной) и досуговой деятельности, например результаты участия 

в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, по-

делки и др. Основное требование, предъявляемое к этим материалам, – отражение в них 

степени достижения планируемых результатов освоения примерной образовательной про-

граммы начального общего образования. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведётся 

на критериальной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться специ-

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

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

оценку выпускника. Критерии оценки отдельных составляющих портфеля достижений 

могут полностью соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы учителем при-

менительно к особенностям образовательной программы и контингента детей. 

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, 

представленными в примерах инструментария для итоговой оценки достижения плани-

руемых результатов, естественно, спроецировав их предварительно на данный этап обу-

чения. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля дос-

тижений, делаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов дей-

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

образования в основной школе; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к само-

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

практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивацион-

но-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

Все эти средства, формы и методы должны обеспечить самое главное – ком-

плексную оценку результатов. Иными словами, не отдельные отметки по отдельным 

предметам, а общая характеристика всего приобретённого учеником – его личностные, 

метапредметные и предметные результаты. 



Чтобы это получилось, педагогу нужно уметь сводить все данные диагностик в 

простые таблицы образовательных результатов. Самое главное, что все помещаемые в 

таблицах оценки и отметки нужны не сами по себе, не для «официальной отчётности», а 

для принятия решений по педагогической помощи и поддержке каждого ученикам в том, 

что ему необходимо на данном этапе его развития. 

Все эти нововведения, как и любые другие, несут в себе скрытые риски. Это преж-

де всего риски перегрузки детей и преподавателей, ошибок при исполнении, которые мо-

гут извратить цель и идею неправильной реализацией: «хотели, как лучше, а получилось, 

как всегда». Чтобы не допустить этого, необходимо чётко установить границы и рамки 

применения новой системы оценки: 
1) Постепенное внедрение всех нововведений по этапам, от простого к сложному.  

2) Понимание, что система оценки результатов не даётся в законченном и неизмен-

ном виде, она будет развиваться, по ходу её внедрения будут ставиться новые вопросы, 

проблемы, которые потребуют поиска ответов и решений.  

3) Сокращение до минимума числа «отчётных документов» и сроков их обязатель-

ного заполнения учителем. Также для того, чтобы не загрузить педагога дополнительной 

бумажной работой, необходимо использовать два средства:  

- обучение самих учеников способам оценивания и фиксации своих результатов, 

чтобы они могли в основном делать это самостоятельно, лишь при выборочном контроле 

учителя;  

- внедрять новые формы отчёта только одновременно с компьютеризацией этого 

процесса, с переводом большей части отчётов на цифровую, автоматизированную основу. 

4) Ориентир только на поддержание успешности и мотивации ученика. Запрет на 

любые формы и способы, которые превращали бы систему оценки в «кнут». Например, 

нельзя допускать резкого увеличения числа контрольных работ, запугивания учеников 

возможными плохими отметками. 

5) Обеспечение личной психологической безопасности ученика. Подавляющее 

большинство образовательных результатов конкретного ученика можно сравнивать толь-

ко с его же предыдущими показателями, но не с показателями других учеников класса. У 

каждого должно быть право на индивидуальную образовательную траекторию – на свой 

темп освоения материала, на выбранный уровень притязаний.  

Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от начального к 

основному общему образованию 

На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты кото-

рой используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолже-

ния обучения на следующей ступени, выносятся только предметные и метапредметные 

результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов на-

чального образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной сис-

темы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в 

том числе на основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса за-

дач является предметом различного рода неперсонифицированных обследований. 

На ступени начального общего образования особое значение для продолжения обра-

зования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, родному 

языку и математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

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

с информацией; 

-коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафикси-

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



как минимум, трёх (четырёх) итоговых работ (по русскому языку, родному языку, матема-

тике и комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности плани-

руемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за пе-

риод обучения.  

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируе-

мых результатов. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафикси-

ровано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной про-

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

полнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% зада-

ний базового уровня. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафикси-

ровано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной про-

граммы, причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или 

«отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном вы-

полнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от макси-

мального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафик-

сировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной про-

граммы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выпол-

нении менее 50% заданий базового уровня. 

Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных по каждому обучаю-

щемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной 

образовательной программы начального общего образования и переводе его на сле-

дующую ступень общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующую ступень общего образования принимается педагогическим советом с учётом 

динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об усло-

виях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавли-

ваемых Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучаю-

щегося, в которой: 

·отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающего-

ся; 

·определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом 

как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

·даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успеш-

ную реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 

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

материалами портфеля достижений и другими объективными показателями. 

Образовательные учреждения информируют органы управления в установленной 

регламентом форме: 

·о результатах выполнения итоговых работ по русскому, родному языку, математи-

ке и итоговой комплексной работы на межпредметной основе; 

·о количестве учащихся, завершивших обучение на ступени начального общего об-

разования и переведённых на следующую ступень общего образования. 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения начального образо-

вания осуществляется в ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации педагогиче-



ских кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения плани-

руемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования с учётом: 

·результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регио-

нального, муниципального); 

·условий реализации основной образовательной программы начального общего об-

разования; 

·особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных учреждений и педагогов и, в частности, отслеживание ди-

намики образовательных достижений выпускников начальной школы данного образова-

тельного учреждения. 

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, централизо-

ванно разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой оценки деятель-

ности образовательного учреждения начального образования является регулярный мони-

торинг результатов выполнения трёх (четырёх) итоговых работ: по русскому, род-

ному языку, математике и итоговой комплексной работы на межпредметной основе. 

Задачи  достижения  запланированных  образовательных  результатов 

   Приоритетным для начальной ступени образования является создание базовых 

условий для формирования компетентностей, существенных для успеха в самых разных 

сферах жизни любого человека и общества. Обладание теми или иными компетентностя-

ми делает человека успешным в социуме социально, экономически и личностно.  

         Существенной особенностью компетентности является то, что внешние требования и 

контекст ситуации учитываются ее обладателем наряду с собственными способностями и 

склонностями. Компетентность включает в себя целый комплекс способностей, навыков и 

знаний: продуктивное предметное мышление, двигательные и умственные навыки, зна-

ния, интуицию, мотивацию, ценностные и этические ориентации, социальные и поведен-

ческие установки — все то, что может быть мобилизовано для эффективного действия. 

        Создание условий для становления необходимых компетентностей может быть обес-

печено: 

 содержательной интеграцией разных предметных областей начального обра-

зования; 

 установлением необходимого баланса теоретической и практической со-

ставляющих содержания образования; 

 побуждением и поддержкой детских инициатив во всех  видах  деятельно-

сти; 

 информационными технологиями и  как средства организации учебной ра-

боты, и как особый объект изучения (на интегративной основе); 

 обучением навыкам общения и сотрудничества; 

 поддержкой оптимистической  самооценки школьников и уверенности в се-

бе; 

 расширением опыта  самостоятельного  выбора в учебной и других видах 

деятельности; 

 формированием  учебной самостоятельности (желания и умения учиться, 

связанных с расширением границы возможностей  обучающихся, в том числе – за счет  

использования  инструментов  работы с информацией и доступа в контролируемое, но от-

крытое  информационное пространство) 

Задачи   младших школьников, решаемые в разных видах деятельности 

Для достижения  запланированных  образовательных  результатов младших 

школьник должен  в ходе  реализации  ООП  решить  следующие задачи: 

 освоить основы понятийного  мышления (в освоении  содержательного  

обобщения, анализа, планирования и рефлексии); 



 научиться самостоятельно конкретизировать поставленные цели и искать 

средства  их решения; 

 научиться контролировать и оценивать  свою  учебную работу и продвиже-

ние в разных видах  деятельности; 

 овладеть коллективными  формами учебной работы и соответствующими  

социальными навыками; 

 овладеть высшими  видами игры (игра-драматизация, режиссерская  игра, 

игра по правилам). Научиться удерживать  свой замысел, согласовывать  его с партнерами 

по игре, воплощать в игровом  действии. Научиться  удерживать правило и следовать ему; 

 научиться создавать  собственные творческие  замыслы и доводить их до 

воплощения в творческом продукте. Овладеть средствами и способами  воплощения  соб-

ственных  замыслов; 

 приобрести навыки самообслуживания, овладеть простыми трудовыми дей-

ствиями и операциями на уроках технологии и в социальных практиках; 

 приобрести опыт взаимодействия со взрослыми и детьми, освоить  основные  

этикетные нормы, научиться правильно  выражать свои мысли и чувства. 

Задачи  педагогов, решаемые в ходе  реализации данной  программы 

Для достижения  учащимися  запланированных  образовательных  результатов пе-

дагоги должны решить  следующие задачи: 

 обеспечить многообразие организационно-учебных и внеучебных форм 

освоения программы (уроки, занятия, тренинги, практики, конкурсы, выставки, 

соревнования, презентации и пр.); 

 способствовать освоению обучающимися высших форм игровой 

деятельности и создает комфортные условия для своевременной смены ведущей 

деятельности (игровой на учебную) и превращения игры из непосредственной цели в 

средство решения учебных задач; 

 формировать учебную деятельность младших школьников (организовывать 

постановку учебных целей, создавать условия для их «присвоения» и самостоятельной 

конкретизации учениками; побуждать и поддерживать детские инициативы, 

направленные на поиск средств и способов достижения учебных целей; организовывать 

усвоение знаний посредством коллективных форм учебной работы; осуществлять 

функции контроля и оценки, постепенно передавая их ученикам); 

 создавать условия для продуктивной творческой деятельности ребенка 

(совместно с учениками ставить творческие задачи и способствовать возникновению у 

детей их собственных замыслов); 

 поддерживать детские инициативы и помогать в их осуществлении; 

обеспечивать презентацию и социальную оценку результатов творчества учеников через 

выставки, конкурсы, фестивали, детскую периодическую печать и т. п.; 

 создавать пространство для социальных практик младших школьников и 

приобщать их к общественно значимым делам. 

 

Виды  деятельности  младших  школьников 

Достижение запланированных  образовательных результатов возможно достичь в 

разных видах  деятельности  обучающихся, которые  адекватны младшему школьному 

возрасту. К таким видам деятельности  относятся: 

 учебное сотрудничество (коллективно-распределенная учебная деятель-

ность, в том числе, коллективная дискуссия, групповая, парная работа); 

 индивидуальная учебная деятельность (в том числе, самостоятельная работа 

с использованием дополнительных информационных источников); 

 игровая деятельность (в том числе, и высшие виды игры – игра-

драматизация, режиссёрская игра, игра по правилам); 



 творческая (в том числе, художественное творчество, конструирование, 

формирование замысла и реализация социально значимых инициатив и др.); 

 трудовая деятельность (самообслуживание, участие в общественно-

полезном труде, в социально значимых трудовых акциях); 

 спортивная деятельность (освоение основ физической культуры, знакомство 

с различными видами спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях). 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


