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О внесении изменений в Основную образовательную программу начального 

общего образования. 

В связи с вступлением в силу следующих нормативных документов: 

1. Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федера-

ции» от 29.12.2012№273-ФЗ. 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государ-

ственного образовательного стандарта начального общего образования»(в ред. 

Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, 22.09.2011 № 2357, 

18.12.2012 № 1060, 29.12.2014 № 1643, 18.05. 2015 № 507, 31.12.2015 № 1576)в 

настоящий документ были внесены изменения. 

Согласно Закону РФ «Об образовании в Российской Федерации», образова-

тельная программа - комплекс основных характеристик образования (объем, со-

держание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и в 

случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм аттестации, 

который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, ра-

бочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компо-

нентов, а также оценочных и методических материалов. 

В настоящем документе содержится весь комплекс характеристик образова-

ния: 

 Объем, содержание – содержательный, организационный разделы; 

 Планируемые результаты – целевой, содержательный разделы; 

 Учебный план (включая формы аттестации), календарный учебный 

график – организационный раздел (в виде Приложений); 

 Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

 содержательный раздел (в виде Приложений); 

 Оценочные и методические материалы включены во все разделы. 
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Раздел I. ЦЕЛЕВОЙ 

 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируе-

мые результаты реализации основной образовательной программы начально-

го общего образования, а также способы определения достижения этих целей 

и результатов.  

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Пояснительная записка раскрывает: 

- цели реализации основной образовательной программы начального 

общего образования, конкретизированные в соответствии с требованиями 

Стандарта к результатам освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования; 

- принципы и подходы к формированию основной образовательной про-

граммы начального общего образования и состава участников обра-

зовательных отношений конкретной организации, осуществляющей образо-

вательную деятельность; 

- общую характеристику основной образовательной программы началь-

ного общего образования; 

- общие подходы к организации внеурочной деятельности. 

 

1.1.1. Цели реализации основной образовательной программы начально-

го общего образования, конкретизированные в соответствии с требованиями 

Стандарта к результатам освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования 

 

Назначение основной образовательной программы начального общего 

образования 

Основная образовательная программа начального общего образования 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Нижне-

туринская гимназия» (далее Гимназия) определяет содержание и организа-

цию образовательной деятельности на уровне начального общего образова-

ния и направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их ду-

ховно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, 

на создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способно-

стей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здо-

ровья обучающихся. 

Цели реализации основной образовательной программы начального об-

щего образования 

Целью реализации основной образовательной программы начального 

общего образования (далее - ООП НОО) является обеспечение планируемых 

результатов по достижению выпускником начальной школы целевых устано-

вок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, 
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семейными, общественными, государственными потребностями и возможно-

стями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенно-

стями его развития и состояния здоровья. 

Обобщая сказанное, важно отметить, что ООП НОО предусматривает 

достижение: 

• личностных результатов: готовность и способность обучающихся к са-

моразвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценно-

стно-смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личност-

ные качества; сформированность основ российской, гражданской идентично-

сти; 

• метапредметных результатов: освоенные обучающимися универ-

сальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникатив-

ные); 

• предметных результатов: освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебных предметов опыт специфической для каждой предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и при-

менению, а также система основополагающих элементов научного знания, 

лежащая в основе современной научной картины мира. 

 

Задачи реализации ООП НОО: 

- достижение планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования всеми обучающимися, в 

том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе ода-

рённых детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с ис-

пользованием возможностей организаций, осуществляющих образователь-

ную деятельность дополнительного образования детей; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно- 

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), пе-

дагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

- использование в образовательной деятельности современных обра-

зовательных технологий деятельностного типа; 

- возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся 

при поддержке тьюторов и других педагогических работников; 

- организация сетевых форм взаимодействия при реализации ООП 

НОО; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населённого пункта, района, города) для 

приобретения опыта реального управления и действия. 

Начальное общее образование может быть получено: 
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 в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (в 

очной, очно-заочной илизаочной форме); 

 вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в 

форме семейного образования. 

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 

обучении: 

Срок получения начального общего образования составляет четыре года, 

а для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья при 

обучении по адаптированным основным образовательным программам 

начального общего образования, независимо от применяемых 

образовательных технологий, увеличивается не более чем на два года. 

К числу планируемых результатов освоения ООП НОО отнесены: 

- личностные результаты - готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценно-

стно-смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личност-

ные качества; сформированность основ российской, гражданской идентично-

сти; 

- метапредметные результаты - освоенные обучающимися универ-

сальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникатив-

ные); 

- предметные результаты - освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебных предметов опыт специфической для каждой предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и примене-

нию, а также система основополагающих элементов научного знания, лежа-

щая в основе современной научной картины мира. 

Личностные результаты формируются за счёт реализации как программ 

отдельных учебных предметов, так и программы духовно-нравственного раз-

вития и воспитания обучающихся, программы формирования экологической 

культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Метапредметные результаты формируются за счёт реализации про-

граммы формирования универсальных учебных действий и программ всех 

без исключения учебных предметов. 

 

1.1.2.Принципы и подходы к формированию ООП НОО и состава участников 

образовательного процесса МАОУ «Нижнетуринская гимназия» 

 

Принципы и подходы к ООП НОО Гимназии формулируются на основе 

Стандарта, Примерной ООП НОО с учетом закономерностей образователь-

ной деятельности Гимназии в целом, основных принципов организации 

учебно-воспитательного процесса в начальной школе в частности. 

ООП НОО реализуется на основе следующих принципов:  

- гуманизация образования; 
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- непрерывность образования, преемственность всех этапов и на-

правлений; 

- дифференциация и индивидуализация; 

- управляемость. 

В основе реализации ООП НОО лежит системно-деятельностный подход, 

который предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построе-

ния российского гражданского общества на основе принципов толерантно-

сти, диалога культур и уважения его многонационального, полилингвально-

го, поликультурного и поликонфессионального состава; 

- переход к стратегии социального проектирования и конструирова-

ния на основе разработки содержания и технологий образования, опреде-

ляющих пути и способы достижения социально желаемого уровня (результа-

та) личностного и познавательного развития обучающихся; 

- ориентацию на достижение цели и основного результата образования 

- развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учеб-

ных действий, познания и освоения мира; 

- признание решающей роли содержания образования, способов орга-

низации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в дости-

жении целей личностного и социального развития обучающихся; 

- учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологиче-

ских особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и 

форм общения при определении образовательно-воспитательных целей и пу-

тей их достижения; 

- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, ос-

новного общего, среднего общего и профессионального образования; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и инди-

видуального развития каждого обучающегося (включая одарённых детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост 

творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учеб-

ного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

В состав участников образовательных отношений входят - обучающие-

ся, родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, 

педагогические работники и их представители (члены профсоюзного комите-

та), организации - партнеры, осуществляющие образовательную деятель-

ность (Нижнетуринская детская школа искусств, МКУ «Центр дополнитель-

ного образования детей»). 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучаю-

щихся в части, касающейся участия в формировании и обеспечении освоения 

своими детьми основной образовательной программы начального общего об-

разования, закреплены в заключённом между ними и Гимназией договоре, 

отражающем ответственность субъектов образования за конечные ре-

зультаты освоения основной образовательной программы. 
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Гимназия осуществляет ознакомление обучающихся и их родителей (за-

конных представителей) как участников образовательных отношений: 

- с уставом и другими документами, регламентирующими осуществле-

ние образовательной деятельности; 

- с их правами и обязанностями в части формирования и реализации ос-

новной образовательной программы начального общего образования, уста-

новленными законодательством Российской Федерации и уставом Гимназии. 

 

1.1.3.Общая характеристика ООП НОО 

 

ООП НОО направлена на обеспечение достижения обучающимися ре-

зультатов освоения ООП НОО в соответствии с требованиями, установлен-

ными федеральным государственным образовательным стандартом началь-

ного общего образования (далее - Стандарт). 

ООП НОО разработана с учетом  типа и вида  Гимназии, а также образо-

вательных потребностей и запросов участников образовательных отношений, 

с учётом особенностей уровня начального общего образования как фунда-

мента всего последующего обучения. 

ООП НОО разработана в соответствии с требованиями Стандарта к 

структуре основной образовательной программы с учетом рекомендаций 

Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования на основе анализа деятельности Гимназии, образовательных 

потребностей и запросов обучающихся, а также концептуальных положений 

УМК  «Перспектива» реализующих фундаментальное ядро содержания 

современного общего начального образования (базовые национальные 

ценности, программные элементы научного знания, УУД). 

ООП НОО содержит три раздела: целевой, содержательный и органи-

зационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и плани-

руемые результаты реализации основной образовательной программы на-

чального общего образования, а также способы определения достижения 

этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает:  

 пояснительную записку;  

 планируемые результаты освоения обучающимися основной образо-

вательной программы начального общего образования; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения ос-

новной образовательной программы начального общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального об-

щего образования и включает следующие программы, ориентированные на 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов: 

 программу формирования универсальных учебных действий у обу-

чающихся на уровне начального общего образования; 
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 программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеуроч-

ной деятельности;  

 программу духовно-нравственного развития, воспитания обучаю-

щихся на уровне  начального общего образования;  

 программу формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни;  

 программу коррекционной работы. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации обра-

зовательной деятельности, а также механизмы реализации основной образо-

вательной программы. 

Организационный раздел включает:  

– учебный план начального общего образования;  

– план внеурочной деятельности;  

– систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

 Учебный план начального общего образования и план внеурочной дея-

тельности являются основными организационными механизмами реализации 

основной образовательной программы начального общего образования.  

Начальная школа – особый этап в жизни ребёнка, связанный с:  

 изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ре-

бёнка – с переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости 

игровой), имеющей общественный характер и являющейся социальной по 

содержанию;  

 освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаи-

модействия ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в обще-

нии, познании, социальном признании и самовыражении; 

 принятием и освоением ребёнком новой социальной роли учени-

ка, выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, опреде-

ляющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного и позна-

вательного развития;  

 формированием у школьника основ умения учиться и способно-

сти к организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следо-

вать им в учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществ-

лять её контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в 

учебной деятельности;  

 изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает 

черты адекватности и рефлексивности;  

 моральным развитием, которое существенным образом связано с 

характером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и 

межличностными отношениями дружбы, становлением основ гражданской 

идентичности и мировоззрения.  

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 

6,5 до 11 лет): 
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 центральные психологические новообразования, формируемые на 

данномуровне образования: 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 связей и отношений 

объектов; 

 развитие целенаправленной и мотивированной активности 

обучающегося, направленной на овладение учебной деятельностью, основой 

которой выступает формирование устойчивой системы учебно-

познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик ООП НОО учитывался 

существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, 

индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, 

внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с 

возрастными, психологическими и физиологическими индивидуальными 

особенностями детей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью 

построения образовательной деятельности и выбора условий и методик 

обучения, учитывающих описанные выше особенности первого уровня 

общего образования. 

 

1.1.4. Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

 

В соответствии с требованиями Стандарта ООП НОО реализуется Гим-

назией, в том числе, и через внеурочную деятельность. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации Стандарта следует 

понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, от-

личных от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых 

результатов освоения ООП НОО. 

Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет ре-

шить ещё целый ряд очень важных задач: 

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

- улучшить условия для развития ребенка; 

- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития лич-

ности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, об-

щеинтеллектуальное, общекультурное), в том числе через такие формы, как 

экскурсии, кружки, секции, "круглые столы", конференции, диспуты, школь-

ные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные ис-
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следования, общественно полезные практики, на добровольной основе в со-

ответствии с выбором участников образовательных отношений. 

Задачи формирования всесторонне развитой личности школьника, ком-

плексного подхода к постановке всего дела воспитания требуют, чтобы вне-

урочная работа представляла собой стройную целенаправленную систему. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности детей яв-

ляются: 

- выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обу-

чающихся к различным видам деятельности; 

- оказание помощи в поисках «себя»; 

- создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной 

сфере внеурочной деятельности; 

- формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направ-

лении деятельности; 

- развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

- создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и на-

выков; 

- развитие опыта неформального общения, взаимодействия, со-

трудничества; 

- расширение рамок общения с социумом. 

В силу того, что Гимназия самостоятельно разрабатывает план внеурочной 

деятельности, учитывая Методические материалы по организации внеуроч-

ной деятельности в образовательных учреждениях, реализующих общеобра-

зовательные программы начального общего образования, в Гимназии реали-

зуется смешанная модель внеурочной деятельности: модель дополнительного 

образования (на основе муниципальной системы дополнительного образова-

ния детей Нижнетуринского городского округа) и оптимизационная модель 

(на основе оптимизации всех внутренних ресурсов МАОУ «Нижнетуринская 

гимназия»).  

 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

ОБУЧАЮЩИМИСЯ  ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Планируемые результаты освоения ООП НОО (далее - планируемые ре-

зультаты) являются одним из важнейших механизмов реализации требований 

Стандарта к результатам обучающихся, освоивших основную образова-

тельную программу. Они представляют собой систему обобщённых личност-

но ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточне-

ние и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех со-

ставляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оцен-

ке. Планируемые результаты являются основой для разработки ООП НОО. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения ООП НОО 

должны адекватно отражать требования Стандарта, передавать специфику 
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образовательной деятельности (в частности, специфику целей изучения 

отдельных учебных предметов), соответствовать возрастным возможностям 

обучающихся. 

Планируемые результаты: 

- обеспечивают связь между требованиями Стандарта, 

образовательнойдеятельностью и системой оценки результатов освоения 

ООП НОО, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, 

метапредметных и предметных результатов как с позиций организации их 

достижения в образовательной деятельности, так и с позиций оценки этих 

результатов. Оценка результатов деятельности системы образования, 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

педагогических работников должна учитывать планируемые результаты 

освоения обучающимися ООП НОО; 

- являются содержательной и критериальной основой для разработки 

программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а 

также для системы оценки качества освоения обучающимися ООП НОО в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим 

методологическую основу требований Стандарта, Содержание планируемых 

результатов, в соответствии с требованиями Стандарта, описывает и характе-

ризует обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие 

обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том 

числе как задачи, направленные на отработку теоретических моделей и поня-

тий, так и задачи, по возможности максимально приближенные к реальным 

жизненным ситуациям. 

Иными словами, система планируемых результатов даёт представление 

о том, какими именно действиями - познавательными, личностными, регуля-

тивными, коммуникативными, преломлёнными через специфику содержания 

того или иного предмета, - овладеют обучающиеся в ходе образовательной 

деятельности. При этом в соответствии с требованиями Стандарта в системе 

планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий 

опорный характер, т. е. служащий основой для последующего обучения. 

В соответствии с требованиями Стандарта структура планируемых ре-

зультатов строится с учётом необходимости: 

- определения динамики картины развития обучающихся на основе 

выделения достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы - зоны 

ближайшего развития ребёнка; 

- определения возможностей овладения учащимися учебными дейст-

виями на уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении 

знаний, расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а также 

знаний и умений, являющихся подготовительными для данного предмета; 

- выделения основных направлений оценочной деятельности - оценки 

результатов деятельности систем образования различного уровня, педагогов, 

обучающихся. 
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С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной 

программе (предметной, междисциплинарной) выделяются следующие 

уровни описания. 

Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и 

основные ожидаемые результаты изучения данной учебной программы. Их 

включение в структуру планируемых результатов призвано дать ответ на 

вопрос: «Зачем нужно изучать данный предмет в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность?» 

Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, 

представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые 

результаты по отдельным разделам учебной программы. Этот блок 

результатов описывает основной, сущностный вклад данной программы в 

развитие личности обучающихся, в развитие их способностей; отражает 

такие общие цели образования, как формирование ценностных и 

мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование 

определённых познавательных потребностей обучающихся. 

Оценка достижения этих целей ведётся в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации, а полученные результаты характеризуют деятельность системы 

образования на федеральном и региональном уровнях. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении 

опорного учебного материала. 

Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в 

блоках «Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы. Они 

ориентируют пользователя в том, какой уровень освоения опорного учебного 

материала ожидается от выпускников. Критериями отбора данных 

результатов служат: их значимость для решения основных задач образования 

на данном уровне, необходимость для последующего обучения, а также 

потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся, 

как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую 

компетентность обучающихся. Иными словами, в эту группу включается 

система таких знаний и учебных действий, которая, во-первых, 

принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной 

школе и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы 

учителя в принципе может быть освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на 

итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения данной 

программы (с помощью накопительной оценки, или портфеля достижений), 

так и по итогам её освоения (с помощью итоговой работы). Оценка освоения 

опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую 

компетентность обучающихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, 

а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, – с 

помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение 

обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием 
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для положительного решения вопроса о возможности перехода на 

следующий уровень обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении 

знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему 

или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного 

предмета. 

Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, 

приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к 

каждому разделу примерной программы учебного предмета и выделяются 

курсивом. Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам 

этой группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, 

имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной 

практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без 

исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных 

действий для обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного 

материала и/или его пропедевтического характера на данном уровне 

обучения. Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. Частично задания, ориентированные 

на оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут 

включаться в материалы итогового контроля. Основные цели такого 

включения – предоставить возможность обучающимся продемонстрировать 

овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений 

и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 

обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью 

которых ведётся оценка достижения планируемых результатов этой группы, 

не является препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В 

ряде случаев учёт достижения планируемых результатов этой группы 

целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а 

полученные результаты фиксировать посредством накопительной системы 

оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при 

определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов 

подчёркивает тот факт, что при организации образовательной деятельности, 

направленного на реализацию и достижение планируемых результатов, от 

учителя требуется использование таких педагогических технологий, которые 

основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

Стандарт  устанавливает требования к результатам обучающихся, 

освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования: 

 личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, цен-

ностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные компетенции, личностные качества; сфор-

мированность основ гражданской идентичности.  
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метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсаль-

ные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими ос-

нову умения учиться, и межпредметными понятиями.  

предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета опыт специфической для данной предметной области дея-

тельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, 

а также систему основополагающих элементов научного знания, лежащих в 

основе современной научной картины мира.  

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования должны отражать: 

 1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценно-

стей многонационального российского общества; становление гуманистиче-

ских и демократических ценностных ориентаций; 

 2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

 3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяю-

щемся и развивающемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие моти-

вов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;  

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои по-

ступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представле-

ний о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональнон-

равственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, на-

личие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному от-

ношению к материальным и духовным ценностям. 

 Метапредметные результаты освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования должны отражать:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учеб-

ной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

 2) освоение способов решения проблем творческого и поискового ха-

рактера; 
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 3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения резуль-

тата;  

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха;  

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 6) использование знаково-символических средств представления ин-

формации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем ре-

шения учебных и практических задач;  

7) активное использование речевых средств и средств информационных 

и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникатив-

ных и познавательных задач;  

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках 

и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и техноло-

гиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью кла-

виатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины 

и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать 

с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы инфор-

мационной избирательности, этики и этикета;  

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое вы-

сказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления  

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность призна-

вать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий;  

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договари-

ваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуще-

ствлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

 13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

 14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объ-

ектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета;  
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15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процес-

сами;  

16) умение работать в материальной и информационной среде начально-

го общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета; формирование начального 

уровня культуры пользования словарями в системе универсальных учебных 

действий.  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования с учетом специфики содержания предмет-

ных областей, включающих в себя конкретные учебные предметы, отражают: 

 

 Русский язык и литературное чтение 

 

 Русский язык:  

 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многооб-

разии языкового и культурного пространства России, о языке как основе на-

ционального самосознания;  

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осоз-

нание значения русского языка как государственного языка Российской Фе-

дерации, языка межнационального общения; 

 3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека;  

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях об-

щения, выбирать адекватные языковые средств для успешного решения ком-

муникативных задач; 
 5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуни-

кативных задач.  

 

Литературное чтение: понимание литературы как явления национальной 

и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценно-

стей и традиций; 

1) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных эти-

ческих представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности 

обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в систе-

матическом чтении;  

2) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознако-

мительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспри-
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нимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать 

в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков ге-

роев;  

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня чи-

тательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; уме-

ние самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной ин-

формации. 

 

 Иностранный язык: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной 

форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых возможно-

стей и потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения; 

 2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых 

для овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на ино-

странном языке, расширение лингвистического кругозора; формирование 

дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на ос-

нове знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы.  

 

Математика и информатика: 

 1) использование начальных математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их 

количественных и пространственных отношений;  

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, про-

странственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, 

прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и 

выполнения алгоритмов;  
3) приобретение начального опыта применения математических знаний 

для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

 4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение дей-

ствовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, ис-

следовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с 

таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностя-

ми, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

 5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной гра-

мотности.  

 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир):  

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чув-

ства гордости за национальные свершения, открытия, победы;  
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2) сформированность уважительного отношения к России, родному 

краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, ее современ-

ной жизни;  

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологи-

ческой грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире 

природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и со-

циальной среде; 

 4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблю-

дение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получени-

ем информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом 

информационном пространстве); 

 5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные 

связи в окружающем мире. 

 

Основы религиозных культур и светской этики: 

 По выбору родителей (законных представителей) изучаются основы 

православной культуры, основы иудейской культуры, основы буддийской 

культуры, основы исламской культуры, основы мировых религиозных куль-

тур, основы светской этики. 

 1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному са-

моразвитию;  

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 

понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье 

и обществе; 

 3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни чело-

века и общества; 

 4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности Рос-

сии;  

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных 

религий в становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно сво-

ей совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и ве-

роисповедания, духовных традициях народов России;  

7) осознание ценности человеческой жизни. 

 

 Искусство  Изобразительное искусство:  

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобрази-

тельного искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном раз-

витии человека;  

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на 

материале художественной культуры родного края, эстетического отношения 

к миру; понимание красоты как ценности; потребности в художественном 

творчестве и в общении с искусством;  
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3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анали-

зе и оценке произведений искусства;  

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульп-

туре, художественном конструировании), а также в специфических формах 

художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотогра-

фия, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

 Музыка: 

 1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в 

жизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

 2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на ма-

териале музыкальной культуры родного края, развитие художественного 

вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;  

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музы-

кальному произведению;  

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных 

и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации.  

 

Технология: 

 1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравст-

венном значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и 

важности правильного выбора профессии;  

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре 

как продукте предметно-преобразующей деятельности человека;  

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологиче-

скими приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники 

безопасности;  

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого ре-

шения несложных конструкторских, художественно-конструкторских (ди-

зайнерских), технологических и организационных задач;  

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  
6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предмет-

ной и информационной среды и умений применять их для выполнения учеб-

но-познавательных и проектных художественно конструкторских задач. 

 

 Физическая культура:  

1) формирование первоначальных представлений о значении физиче-

ской культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального 

и психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физи-

ческое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической куль-

туре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации;  
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2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизне-

деятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, 

подвижные игры и т.д.); 

 3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физи-

ческим состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга 

здоровья (рост, масса тела и др.), показателей развития основных физических 

качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости), в том чис-

ле подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО).  

На уровне начального общего образования устанавливаются планируе-

мые результаты освоения:  

 междисциплинарной программы «Формирование универсальных 

учебных действий», а также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Фор-

мирование ИКТ-компетентности обучающихся»;  

 программ по всем учебным предметам - «Русский язык», «Литератур-

ное чтение», «Английский язык», «Окружающий мир», «Основы религиоз-

ных культур и светской этики», «Изобразительное искусство», «Музыка», 

«Технология», «Физическая культура».  

В данном разделе ООП НОО приводятся планируемые результаты ос-

воения всех обязательных учебных предметов начального общего образова-

ния. 

 
1.2.1. Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне на-

чального общего образования у выпускников будут сформированы лично-

стные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные 

учебные действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сфор-

мированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной 

деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на 

моральные нормы и их выполнение, способность к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники 

овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию 

своей работы в Гимназии и вне её, включая способность принимать и сохра-

нять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во 

внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить со-

ответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники 

научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компо-

ненты - тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе 

овладеют действием моделирования, а также широким спектром логических 

действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 
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В сфере коммуникативных универсальных учебных действий вы-

пускники приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), 

организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отобра-

жать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важ-

нейшими компонентами которых являются тексты. 

Личностные универсальные учебные действия у выпускника будут 

сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения 

к школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительно-

сти и принятия образца «хорошего ученика»; 

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и спо-

собам решения новой задачи; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в 

том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и 

оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

- способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности; 

- основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» 

как гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, 

народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополу-

чие, осознание своей этнической принадлежности; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных по-

ступков, так и поступков окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 

дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие морально-

го сознания как переходного от доконвенционального к конвенциональному 

уровню; 

- развитие этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов мо-

рального поведения; 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

- установка на здоровый образ жизни; 

- основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, не-

расточительного, здоровьесберегающего поведения; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой.  

Выпускник получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отно-

шения к Гимназии, понимания необходимости учения, выраженного в преоб-

ладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального спо-

соба оценки знаний; 
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- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим спосо-

бам решения задач; 

- адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

- положительной адекватной дифференцированной самооценки на осно-

ве критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в по-

ступках и деятельности; 

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к ре-

шению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении мо-

ральным нормам и этическим требованиям; 

- установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном пове-

дении и поступках; 

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и со-

переживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и 

обеспечение благополучия. 

В начальных классах Гимназии реализуются программы обучения УМК 

«Перспектива». 
Связь между требованиями Стандарта, образовательной деятельностью и системой оцен-
ки результатов освоения ООП НОО, прослеживается в сопоставлении содержания, зало-

женного в УМК «Перспектива» и с требованиями Стандарта по каждой группе 

планируемых результатов (личностные, метапредметные, предметные ре-

зультаты): 

Таким образом, планируется, что в сфере личностных результатов у выпуск-

ников начальной школы, занимающихся по УМК «Перспектива» и будут 

сформированы: внутренняя позиция; адекватная мотивация учебной деятель-

ности, включая учебные и познавательные мотивы; ориентация на моральные 

нормы и их выполнение; способность к моральной децентрации. 

Выпускник начальных классов в соответствии с образовательными по-

требностями в будущем и Концепцией школы должен обладать качествами 

для успешного продолжения образования на уровне основного общего обра-

зования; обладать устойчивой мотивацией к достижению высоких результа-

тов обучения; быть способным сохранять свое физическое и психическое 

здоровье, быть способным сохранять и развивать поисковую активность; об-

ладать навыками развитого вербального общения; быть способным адапти-

роваться к меняющимся условиями жизни; иметь и развивать позитивное 

мышления. 

Сформированность устойчивой мотивации к достижению высоких результа-

тов обучения. 

Готовность к продолжению образования. 

Готовность сохранять физическое и психическое здоровье. 
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Наличие развитого вербального общения. 

Способность развивать поисковую активность. 

  Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

принимать и сохранять учебную задачу; 

учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном мате-

риале в сотрудничестве с учителем; 

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и усло-

виями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

учитывать установленные правила в планировании и контроле способа реше-

ния; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае рабо-

ты в интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретро-

спективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и 

задачной области; 

адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, роди-

телей и других людей; 

различать способ и результат действия; 

вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения 

и оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать 

запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках; 

выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громко-

речевой и умственной форме. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в но-

вом учебном материале; 

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результа-

ту и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания; 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, 

так и в конце действия. 

Для каждой из групп УУД определены соответствующие показатели (харак-

теристики), формирование которых позволит выпускникам начальной школы 

овладеть типами учебных действий, направленных на организацию своей ра-

боты, включая: способность принимать и сохранять учебную цель и задачу; 

планировать ее реализацию (в том числе во внутреннем плане); кон-

тролировать и оценивать свои действия; вносить соответствующие корректи-

вы в их выполнение. 
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Познавательные универсальные учебные действия 

 Выпускник научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в открытом информационном простран-

стве, в том числе контролируемом пространстве Интернета; 

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

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

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели (вклю-

чая виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- основам смыслового восприятия художественных и познавательных тек-

стов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в 

первую очередь текстов); 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и не-

существенных признаков; 

осуществлять синтез как составление целого из частей; 

проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для це-

лого ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной 

связи; 

осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

устанавливать аналогии; 

владеть рядом общих приёмов решения задач.  

 

Выпускник получит возможность научиться: 
осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью ин-

струментов ИКТ; 

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зави-

симости от конкретных условий; 

осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно дост-

раивая и восполняя недостающие компоненты; 

осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; 
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строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

 Таким образом, в сфере познавательных УУД выпускники начальной 

школы, 

научатся: воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компо-

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

овладеют действием моделирования, а также широким спектром логических 

действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

   

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), 

владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе сред-

ства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнёра в общении и взаимодействии; 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

формулировать собственное мнение и позицию; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 

в том числе в ситуации столкновения интересов; 

строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр 

знает и видит, а что нет; 

задавать вопросы; 

контролировать действия партнёра; 

использовать речь для регуляции своего действия; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуни-

кативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогиче-

ской формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, от-

личные от собственной; 

учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров 

в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельно-

сти; 

продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интере-

сов и позиций всех участников; 
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с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построе-

ния действия; 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнёром; 

осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходи-

мую взаимопомощь; 

адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельно-

сти; 

адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разно-

образных коммуникативных задач. 

Таким образом, в сфере коммуникативных УУД выпускники начальной шко-

лы, занимающиеся по УМК «Перспектива», приобретут умения учитывать 

позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять со-

трудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспри-

нимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и ус-

ловия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых яв-

ляются тексты. 

 

1.2.2. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на 

уровне начального общего образования выпускники приобретут первичные 

навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения 

соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных 

текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью 

удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования ин-

формации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения инфор-

мации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт 

работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск 

информации, выделение нужной для решения практической или учебной за-

дачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение 

имеющихся в тексте идей и информации, интерпретация и преобразование 

этих идей и информации. Обучающиеся смогут использовать полученную из 

разного вида текстов информацию для установления несложных причинно- 

следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, 

а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно органи-

зовывать поиск информации. Они приобретут первичный опыт критического 

отношения к получаемой информации, сопоставления её с информацией из 

других источников и имеющимся жизненным опытом. 

 Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного. 

Выпускник научится: 
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• находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

• определять тему и главную мысль текста; 

• делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

• вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать 

их последовательность; упорядочивать информацию по заданному основа-

нию; 

• сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три 

существенных признака; 

• понимать информацию, представленную в неявном виде (например, 

выделять общий признак группы элементов, характеризовать явление по его 

описанию; находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведён-

ное утверждение); 

• понимать информацию, представленную разными способами: словес-

но, в виде таблицы, схемы, диаграммы; 

• понимать текст, не только опираясь на содержащуюся в нём информа-

цию, но и обращая внимание на жанр, структуру, выразительные средства 

текста; 

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочни-

ках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, 

сноски) для поиска нужной информации; 

• работать с  несколькими источниками информации; ' сопоставлять ин-

формацию, полученную из нескольких источников. 

 Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

• соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, 

не высказанные в тексте напрямую; 

• формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод; 

• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста ин-

формацию; 

• составлять на основании текста небольшое монологическое высказы-

вание, отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования; 

• составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о про-

читанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 
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• высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном 

тексте; 

• оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; оп-

ределять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых 

сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробе-

лов; 

• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сопоставлять различные точки зрения; 

• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию. 

 
1.2.3. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

(метапредметные результаты) 

 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне на-

чального общего образования начинается формирование навыков, необходи-

мых для жизни и работы в современном высокотехнологичном обществе. 

Обучающиеся приобретут опыт работы с гипермедийными информационны-

ми объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические изо-

бражения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, 

звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с 

помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят об-

щие безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают воз-

можности различных средств ИКТ для использования в обучении, развития 

собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при 

помощи средств ИКТ; научатся вводить различные виды информации в ком-

пьютер: текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать, редакти-

ровать, сохранять и передавать гипермедиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной ин-

формации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной 

деятельности; определять возможные источники её получения; критически 

относиться к информации и к выбору источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в 

простых учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ - ре-

сурсов для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-

практических задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у 

обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые универсаль-
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ные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу 

успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

 Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером.  

 Выпускник научится: 
- использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорно-двигательного аппарата, эргономичные приёмы работы с ком-

пьютером и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физиче-

ские упражнения (минизарядку); 

- организовывать систему папок для хранения собственной инфор-

мации в компьютере. 

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

изображения, цифровых данных. 

 Выпускник научится: 
- вводить информацию в компьютер с использованием различных 

технических средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять 

полученную информацию; 

- владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать 

текст на родном языке; набирать текст на иностранном языке, использовать 

экранный перевод отдельных слов; 

- рисовать изображения на графическом планшете; 

- сканировать рисунки и тексты. Выпускник получит возможность 

научиться: 

- использовать программу распознавания сканированного текста на рус-

ском языке. 

 Обработка и поиск информации  

Выпускник научится: 
- подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и 

техническому качеству результат видеозаписи и фотографирования, исполь-

зовать сменные носители (флэш-карты); 

- описывать по определённому алгоритму объект или процесс на-

блюдения, записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нём, ис-

пользуя инструменты ИКТ; 

- собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экс-

периментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие сред-

ства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

- редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в со-

ответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая ре-

дактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фо-

тоизображений; 

- пользоваться основными функциями стандартного текстового ре-

дактора, следовать основным правилам оформления текста; использовать по-

луавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и 

удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

- искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска 
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внутри компьютера; составлять список используемых информационных ис-

точников (в том числе с использованием ссылок); 

- заполнять учебные базы данных.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах дан-

ных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; 

критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

 Создание, представление и передача сообщений.   

Выпускник научится: 
- создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редак-

тировать, оформлять и сохранять их; 

- создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки 

экранов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

- готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: соз-

давать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать по-

яснения и тезисы для презентации; 

- создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

- создавать изображения, пользуясь графическими возможностями ком-

пьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (апплика-

ция); 

- размещать сообщение в информационной образовательной среде Гим-

назии; 

- пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной образова-

тельной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

- представлять данные; 

- создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и 

«музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация.  

Выпускник научится: 

- создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерных 

управляемых средах; 

- определять последовательность выполнения действий, составлять ин-

струкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для 

компьютерного исполнителя с использованием конструкций последователь-

ного выполнения и повторения; 

- планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего 

мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы; 

- моделировать объекты и процессы реального мира. 



30 
 

30 
 

 

1.2.4. Русский язык. Родной язык 

 

  В результате изучения курса русского языка и родного языка обучаю-

щиеся на уровне начального общего образования научатся осознавать язык 

как основное средство человеческого общения и явление национальной куль-

туры, у них начнёт формироваться позитивное эмоционально-ценностное от-

ношение к русскому и родному языку, стремление к его грамотному исполь-

зованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой всего 

процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интел-

лектуальных и творческих способностей.  

          В процессе изучения русского языка и родного языка обучающиеся по-

лучат возможность реализовать в устном и письменном общении (в том чис-

ле с использованием средств ИКТ) потребность в творческом самовыраже-

нии, научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для выполнения учебных заданий.  

У выпускников, освоивших основную образовательную программу началь-

ного общего образования, будет сформировано отношение к правильной уст-

ной и письменной речи как показателям общей культуры человека. Они по-

лучат начальные представления о нормах русского и родного литературного 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для ус-

пешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных уст-

ных монологических высказываний и письменных текстов. У них будут 

сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для ус-

пешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнёра, учёт различ-

ных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, стремле-

ние к более точному выражению собственного мнения и позиции, умение за-

давать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования:  

- научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собст-

венного уровня культуры;  

-сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объёме изученного) при записи собственных и предложенных 

текстов, овладеет умением проверять написанное, при работе с текстом на 

компьютере сможет использовать полуавтоматический орфографический 

контроль, овладеет основными правилами оформления текста на компьюте-

ре;  

-получит первоначальные представления о системе и структуре русского и 

родного языков: познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и 

графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и син-

таксисом; в объёме содержания курса научится находить, характеризовать, 

сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, 
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часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что послу-

жит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и по-

знавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных действий 

с языковыми единицами. 

 В результате изучения курса русского языка и родного языка у выпускников, 

освоивших основную образовательную программу начального общего обра-

зования, будет сформирован учебно-познавательный интерес к новому учеб-

ному материалу по русскому и родному языкам и способам решения новой 

языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при 

продолжении изучения курса русского языка и родного языка на следующем 

уровне образования.  

 

Содержательная линия «Система языка»  

Раздел «Фонетика и графика» 

 Выпускник научится: 

различать звуки и буквы; 

характеризовать звуки русского и родного языков: гласные удар-

ные/безударные; согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и 

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

знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться 

алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфа-

витом на основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания 

слов и поиска необходимой информации в различных словарях и справочни-

ках. 

 Раздел «Орфоэпия» 

 Выпускник получит возможность научиться: 

соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной ре-

чи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме пред-

ставленного в учебнике материала); 

находить при сомнении в правильности постановки ударения или произно-

шения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться 

за помощью (к учителю, родителям и др.). 

 Раздел «Состав слова (морфемика)»  

 Выпускник научится: 

различать изменяемые и неизменяемые слова; 

различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс.  

 

Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с од-

нозначно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учеб-

нике алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора слова по со-

ставу. 

  

Раздел «Лексика»  
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 Выпускник научится: 

выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравне-

нии; 

различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (про-

стые случаи); 

оценивать уместность использования слов в тексте; 

выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуника-

тивной задачи. 

 Раздел «Морфология»  

 Выпускник научится: 
распознавать грамматические признаки слов; 

с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие во-

просы отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе ос-

новных частей речи (имена существительные, имена прилагательные, глаго-

лы). 

 Выпускник получит возможность научиться: 

проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилага-

тельных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать пра-

вильность проведения морфологического разбора; 

находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, 

предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым 

они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

 Раздел «Синтаксис»  

 Выпускник научится: 

различать предложение, словосочетание, слово; 

устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в сло-

восочетании и предложении; 

классифицировать предложения по цели высказывания, находить повество-

вательные/побудительные/вопросительные предложения; 

определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложе-

ния; 

выделять предложения с однородными членами.  

 Выпускник получит возможность научиться: 
различать второстепенные члены предложения-определения, дополнения, 

обстоятельства; 

выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора; 

различать простые и сложные предложения.  
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 Содержательная линия «Орфография и пунктуация»  

 Выпускник научится: 
применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

безошибочно списывать текст объёмом 80-90 слов; 

писать под диктовку тексты объёмом 75-80 слов в соответствии с изученны-

ми правилами правописания; 

проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфо-

графические и пунктуационные ошибки. 

  

Выпускник получит возможность научиться: 

осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

подбирать примеры с определённой орфограммой; 

при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и опреде-

лять способы действий, помогающих предотвратить её в последующих пись-

менных работах. 

 Содержательная линия «Развитие речи» 

 Выпускник научится: 

оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых 

средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незна-

комыми, с людьми разного возраста; 

соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать раз-

говор); 

выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации об-

щения; 

самостоятельно озаглавливать текст; 

составлять план текста; 

сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие 

тексты для конкретных ситуаций общения. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

создавать тексты по предложенному заголовку; 

подробно или выборочно пересказывать текст; 

пересказывать текст от другого лица; 

составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных 

типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложе-

ний, находить в тексте смысловые пропуски; 

корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

анализировать последовательность собственных действий при работе над из-

ложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; 

оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собствен-
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ный текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условия-

ми общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

(sms_сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы свя-

зи). 

 

Предметные результаты «Родной язык»: 

 1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю 

культуры,  включение  в  культурно-языковое  поле  своего  народа,  форми-

рование первоначальных представлений о единстве и многообразии языково-

го и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания;  

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами 

устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

 3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как сис-

теме и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономер-

ностях его функционирования, освоение основных единиц и грамматических  

категорий  родного  языка,  формирование  позитивного отношения к пра-

вильной устной и письменной родной речи как показателям общей культуры 

и гражданской позиции человека; 

 4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора  аде-

кватных  языковых  средств  для  успешного  решения коммуникативных за-

дач;  

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение ис-

пользовать  знания  для  решения  познавательных,  практических  и комму-

никативных задач. 

 

1.2.5. Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке 

 

Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего 

дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам на основе 

осознания и развития дошкольного и внешкольного опыта, связанного с ху-

дожественной литературой. У обучающихся будет формироваться потреб-

ность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. 

Младшие школьники будут с интересом читать художественные, научно-

популярные и учебные тексты, которые помогут им сформировать собствен-

ную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-

историческим наследием России и общечеловеческими ценностями для раз-

вития этических чувств и эмоционально-нравственной отзывчивости. 
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Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художест-

венную литературу, воспроизводить в воображении словесные художествен-

ные образы, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точ-

ку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат возможность воспри-

нимать художественное произведение как особый вид искусства, соотносить 

его с другими видами искусства как источниками формирования эстетиче-

ских потребностей и чувств, познакомятся с некоторыми коммуникативными 

и эстетическими возможностями родного языка, используемыми в художест-

венных произведениях, научатся соотносить собственный жизненный опыт с 

художественными впечатлениями. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему 

обучению и систематическому изучению литературы в средней школе, будет 

достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого 

развития, сформированы универсальные действия, отражающие учебную са-

мостоятельность и познавательные интересы, основы элементарной оценоч-

ной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, 

приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочи-

танного и прослушанного произведения, элементарными приемами анализа, 

интерпретации и преобразования художественных, научно-популярных и 

учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую лите-

ратуру, пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как грамот-

ного читателя, способного к творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных си-

туациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении про-

слушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные 

монологические высказывания о произведении (героях, событиях); устно пе-

редавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты повест-

вовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники 

научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они 

получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией 

(сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя 

иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с 

учебной и научно-популярной литературой, будут находить и использовать 

информацию для практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на 

практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила 

групповой работы. 
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Виды речевой и читательской деятельности 

осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познава-

тельного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского инте-

реса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, 

иной информации; 

прогнозировать содержание текста художественного произведения по заго-

ловку, автору, жанру и осознавать цель чтения; 

читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предвари-

тельной подготовки; 

использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакоми-

тельное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с 

целью чтения (для всех видов текстов); 

ориентироваться в содержании художественного, учебного и науч-

но-популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, 

при прослушивании):  

 для художественных текстов: определять главную мысль и героев произве-

дения; воспроизводить в воображении словесные художественные образы и 

картины жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки персо-

нажей, формировать свое отношение к героям произведения; определять ос-

новные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать 

текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте тре-

буемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в 

явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на 

них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с 

опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литера-

туры; 

для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; 

озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содер-

жание текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные све-

дения, факты, описания явлений, процессов), заданную в явном виде; зада-

вать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ 

примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с ис-

пользованием словарей и другой справочной литературы;  

использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, 

фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, 

опираясь на содержание текста;  
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для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдель-

ными фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между от-

дельными частями текста, опираясь на его содержание;  

использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь 

на содержании текста; составлять характеристику персона-

жа;интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структур-

ные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не высказан-

ные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, 

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

для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основыва-

ясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте на-

прямую, например, объяснять явления природы, пояснять описываемые со-

бытия, соотнося их с содержанием текста; 

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно 

делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами 

(только для художественных текстов); 

различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-

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

текстов); 

передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфи-

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

участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать во-

просы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила 

речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собст-

венный опыт (для всех видов текстов). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста 

и высказывать суждение; 

осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста 

и высказывать собственное суждение; 

высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произве-

дении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от воспри-

ятия других видов искусства;  

составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, опи-

сание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) 

по заданной тематике или по собственному желанию; 

вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и вне-

учебной деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 
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составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по за-

данному образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

работать с тематическим каталогом; 

работать с детской периодикой; 

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

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

распознавать некоторые отличительные особенности художественных про-

изведений (на примерах художественных образов и средств художественной 

выразительности); 

отличать на практическом уровне прозаический текст 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, 

сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворе-

ние, эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить 

примеры проявления художественного вымысла в произведениях; 

сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская лите-

ратура, структура текста, герой, автор) и средств художественной вырази-

тельности (иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, эпитет); 

определять позиции героев художественного текста, позицию автора худо-

жественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

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

событиями; 

составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на ос-

нове личного опыта; 

составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литератур-

ного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рас-

сказывать известное литературное произведение от имени одного из дейст-

вующих лиц или неодушевленного предмета; 

писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации 

или отзыва; 

создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочи-

танного (прослушанного) произведения; 
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создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной 

поддержкой и пояснениями; 

работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослу-

шанное, созданное самостоятельно) художественное произведение, в том 

числе и в виде мультимедийного продукта (мультфильма). 

 

Предметные результаты «Литературное чтение на родном языке»: 

1) понимание родной литературы как одной из основных национально- куль-

турных ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления 

национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравст-

венных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; 

формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравствен-

ности; формирование потребности в систематическом чтении на родном язы-

ке как средстве познания себя и мира; обеспечение культурной самоиденти-

фикации; 

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выбо-

рочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержа-

ние и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читатель-

ской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой 

чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на 

основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение 

самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справоч-

ными источниками для понимания и получения дополнительной информа-

ции. 

 

1.2.6. Иностранный язык (английский) 

 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представ-

ления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного чело-

века и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт ис-

пользования иностранного языка как средства межкультурного общения, как 

нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают 

личностный смысл овладения иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого язы-

ка не только заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) 

культуре, но и будет способствовать более глубокому осознанию обучающи-
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мися особенностей культуры своего народа. Начальное общее иноязычное 

образование позволит сформировать у обучающихся способность в элемен-

тарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в пись-

менной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе 

с использованием средств телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и 

базовых национальных ценностей заложит основу для формирования граж-

данской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой 

край, свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и националь-

ную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего 

образования внесёт свой вклад в формирование активной жизненной позиции 

обучающихся. Обсуждение на уроках иностранного языка актуальных собы-

тий, собственных поступков и поступков своих сверстников, выражение сво-

его отношения к литературным героям, обоснование собственного мнения 

будут способствовать становлению обучающихся как членов гражданского 

общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего 

образования у обучающихся: 

• сформируется элементарная коммуникативная компетенция, т. е. спо-

собность и готовность общаться с носителями языка с учётом ограниченных 

речевых возможностей и потребностей в устной (говорение и аудирование) и 

письменной (чтение и письмо) формах общения; расширится лингвистиче-

ский кругозор; будет получено общее представление острое изучаемого язы-

ка и его основных отличиях от родного языка; 

• будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способ-

ность ставить и решать коммуникативные задачи, адекватно использовать 

имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой эти-

кет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнёрами; 

• сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно- по-

знавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также необхо-

димые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что 

заложит основу успешной учебной деятельности по овладению иностранным 

языком на следующей ступени образования. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

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

диалоге-побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоя-

зычных странах; 

- составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

- рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фолькло-

ра; 
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• составлять краткую характеристику персонажа; 

• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредствен-

ном общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных на знакомом языковом материа-

ле. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержа-

щуюся в нём информацию; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии 

на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• соотносить графический образ английского слова с его звуковым об-

разом; 

• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, постро-

енного на изученном языковом материале; 

• читать про себя и находить необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

• выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения; 

• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём 

рождения (с опорой на образец); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

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

• заполнять простую анкету; 

• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной 

почты (адрес, тема сообщения). 

 

Языковые средства и навыки оперирования ими  

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

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

нём; 

• списывать текст; 

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать 

изученные слова английского языка; 

• отличать буквы от знаков транскрипции.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• уточнять написание слова по словарю; 

• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 

иностранный язык и обратно). 

Фонетическая сторона речи  

Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского язы-

ка, соблюдая нормы произношения звуков; 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

• соблюдать интонацию перечисления; 

• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (ар-

тиклях, союзах, предлогах); 

• читать изучаемые слова по транскрипции.  

 Лексическая сторона речи  

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические еди-

ницы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на уровне началь-

ного образования; 

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 

• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (ин-

тернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 



43 
 

43 
 

• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: су-

ществительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем, су-

ществительные в единственном и множественном числе; глагол-связку to be; 

глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; 

личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в по-

ложительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 

100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предло-

ги для выражения временных и пространственных отношений. 

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 (не-

которые 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 превос-

ходной степени и употреблять их в речи; 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым 

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые гла-

голы). 

 

1.2.7. Математика и информатика 

 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне на-

чального общего образования: 

• научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и про-

странственных отношений; 

• овладеют основами логического и алгоритмического мышления, про-

странственного воображения и математической речи, приобретут необходи-

мые вычислительные навыки; 

• научатся применять математические знания и представления для ре-

шения учебных задач, приобретут начальный опыт применения математиче-

ских знаний в повседневных ситуациях; 

• получат представление о числе как результате счёта и измерения, о де-

сятичном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент 

арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его 

значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

• познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся 

распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют спо-

собами измерения длин и площадей; 

• приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для 

практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные 
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с представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться из-

влекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые фор-

мы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и про-

гнозы. 

Числа и величины 

  Выпускник научится: 

• читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до мил-

лиона; 

• устанавливать закономерность - правило, по которому составлена чи-

словая последовательность, и составлять последовательность по заданному 

или самостоятельно выбранному 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, ско-

рость), используя основные единицы измерения величин и соотношения ме-

жду 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 величинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, 

площади, времени), объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

• выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в преде-

лах 10 000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгорит-

мов письменных арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

• выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление одно-

значных, двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям 

в пределах 100 (в том числе с нулём и числом 1); 

• выделять неизвестный компонент арифметического действия и нахо-

дить его значение; 

• вычислять значение числового выражения (содержащего 2-3 арифме-

тических действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять действия с величинами; 

• использовать свойства арифметических действий для удобства вы-

числений; 

• проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного 

действия, прикидки и оценки результата действия). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 
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устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, 

планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

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

связанные с повседневной жизнью; 

решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее 

доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

решать задачи в 3-4 действия; 

находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

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

ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг); 

выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (от-

резок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и на-

зывать геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

измерять длину отрезка; 

вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на 

глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр и пло-

щадь различных фигур прямоугольной формы. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

читать несложные готовые таблицы; 

заполнять несложные готовые таблицы; 

читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

читать несложные готовые круговые диаграммы; 

достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме 

(таблицы и диаграммы); 
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планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных ис-

следований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 

прогнозы). 

 

1.2.8. Окружающий мир 

 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на 

уровне начального общего образования: 

• получат возможность расширить, систематизировать и углубить ис-

ходные представления о природных и социальных объектах и явлениях как 

компонентах единого мира, овладеть основами практико-ориентированных 

знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир 

в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и ре-

лигий; 

• обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его ис-

торию, осознают свою этническую и национальную принадлежность в кон-

тексте ценностей многонационального российского общества, а также гума-

нистических и демократических ценностных ориентаций, способствующих 

формированию российской гражданской идентичности; 

• приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения 

к миру природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и со-

циально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащим-

ся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать восприятие 

явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемы-

ми, определить своё место в ближайшем окружении; 

• получат возможность осознать своё место в мире на основе единства 

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

личного опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет осно-

вой уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

• познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, 

начнут осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, 

научатся видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в ок-

ружающем мире и неизбежность его изменения под воздействием человека, в 

том числе на многообразном материале природы и культуры родного края, 

что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично из-

меняющемся и развивающемся мире; 

• получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ сред-

ствами, поиска информации в электронных источниках и контролируемом 

Интернете, научатся создавать сообщения в виде текстов, аудио и ви-

деофрагментов, готовить и проводить небольшие презентации в поддержку 

собственных сообщений; 
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• примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой харак-

терно развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения, самостоятельности и личной ответственности за свои по-

ступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представле-

ний о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей эко-

логической и культурологической грамотности, получат возможность нау-

читься соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здо-

рового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо- и  

культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной 

среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и яв-

ления живой и неживой природы, выделять их существенные признаки; 

• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую 

классификацию изученных объектов природы; 

• проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опы-

ты, используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные при-

боры; следовать инструкциям и правилам техники безопасности при про-

ведении наблюдений и опытов; 

• использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска ин-

формации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных 

или письменных высказываний; 

• использовать различные справочные издания (словарь по естество-

знанию, определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас 

карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска необходимой инфор-

мации; 

• использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения яв-

лений или описания свойств объектов; 

• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой при-

родой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необ-

ходимости бережного отношения к природе; 

• определять характер взаимоотношений человека и природы, находить 

примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безо-

пасность человека; 

• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать знания о строении и функционирова-

нии организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ 

(фото_ и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, 

готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

• моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с ис-

пользованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конст-

руктора; 

• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность 

за её сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в 

быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и при-

родной среде; 

• пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для со-

хранения здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила рационального 

питания и личной гигиены; 

• выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной 

среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе 

познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и усло-

виями её реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

• узнавать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; нахо-

дить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России - Москву, свой 

регион и его главный город; 

• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исто-

рические события с датами, конкретную дату с веком; находить место изу-

ченных событий на «ленте времени»; 

• используя дополнительные источники информации (на бумажных и 

электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить 

факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; 

на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вы-

мыслов; 

• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 

группах (семья, общество сверстников, этнос), в том числе с позиции разви-

тия этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной 

отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 

• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, 

включая компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с це-

лью поиска познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, 

для создания собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами; 
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• ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фак-

тах прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, 

приобретая тем самым чувство исторической перспективы; 

• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира че-

ловека в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах Гимна-

зии, профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и 

сверстниками в официальной обстановке, участвовать в коллективной ком-

муникативной деятельности в информационной образовательной среде; 

• определять общую цель в совместной деятельности и пути её дос-

тижения, договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать соб-

ственное поведение и поведение окружающих. 

 

1.2.9. Музыка 

 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения программы обучающимися происходит в процессе активного вос-

приятия и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собст-

венного опыта музыкально-творческой деятельности обучающихся: хорового 

пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, пластическом 

интонировании, подготовке музыкально-театрализованных представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы 

готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание 

ценности отечественных национально-культурных традиций, осознание сво-

ей этнической и национальной принадлежности, уважение к истории и ду-

ховным традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание 

роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии 

человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-

творческой деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как со-

ставную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать 

явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обуслов-

ленные восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные 

образы при создании театрализованных и музыкально-пластических компо-

зиций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в 

импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать 

свое отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные 

предпочтения, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельно-

сти; формировать позитивную самооценку, самоуважение, основанные на 

реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, 

осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов.  
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У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого 

человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека 

явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности. Реализация 

программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие 

коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, 

способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся 

научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность, в том числе на основе домашнего музицирования, 

совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.  

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

сформированность первоначальных представлений о роли музыки в 

жизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на мате-

риале музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса 

и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкаль-

ному произведению; 

умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных 

и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации, создании ритмического аккомпанемента и 

игре на музыкальных инструментах. 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в 

дальнейшем применять знания, умения и навыки, приобретенные в различ-

ных видах познавательной, музыкально-исполнительской и творческой дея-

тельности. Основные виды музыкальной деятельности обучающихся основа-

ны на принципе взаимного дополнения и направлены на гармоничное ста-

новление личности школьника, включающее формирование его духовно-

нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально-

исполнительских и творческих способностей, возможностей самооценки и 

самореализации. Освоение программы позволит обучающимся принимать 

активное участие в общественной, концертной и музыкально-театральной 

жизни школы, города, региона. 

Слушание музыки 

Обучающийся: 

1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их 

авторов. 

2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, 

отдельные элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, ре-

гистр.  

3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных ти-

пах интонаций, средствах музыкальной выразительности, используемых при 

создании образа. 
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4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, 

духового, эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных ин-

струментов. Знает особенности звучания оркестров и отдельных инструмен-

тов. 

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов 

(детских, женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешан-

ных, а также народного, академического, церковного) и их исполнительских 

возможностей и особенностей репертуара. 

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композитор-

ской) музыке; балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического 

оркестра и оркестра русских народных инструментов.  

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях 

музыкальных форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной 

и трехчастной формы, вариаций, рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведе-

ниях. 

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной му-

зыки, отечественной и зарубежной классики.  

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцеваль-

ных, маршеобразных движений, пластического интонирования. 

Хоровое пение 

Обучающийся: 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без 

сопровождения в соответствии с их образным строем и содержанием. 

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интониро-

вания. 

4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе 

пения правильное певческое дыхание. 

5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет 

твердую атаку в зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет 

доступным по силе, не форсированным звуком. 

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

отчетливо произносит согласные; использует средства артикуляции для дос-

тижения выразительности исполнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с эле-

ментами двухголосия. 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Обучающийся: 

1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах 

детского оркестра, блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др.  

2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых пар-

тиях. 
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3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (про-

стейшее двух-трехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, ин-

струментальном ансамбле. 

4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и орке-

стре, в том числе тембровые возможности синтезатора. 

Основы музыкальной грамоты 

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:  

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

громкость. 

2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное 

представление о клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху по-

певок и простых песен.  

3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. 

Акцент в музыке: сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочета-

ние восьмых, четвертных и половинных длительностей, пауз в ритмических 

упражнениях, ритмических рисунках исполняемых песен, в оркестровых 

партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность – восприятие и передача 

в движении. 

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

5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот 

в объеме первой-второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй ок-

тав, пение по нотам выученных по слуху простейших попевок (двухступен-

ных, трехступенных, пятиступенных), песен, разучивание по нотам хоровых 

и оркестровых партий. 

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

Интервалы и трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, 

произведениях для слушания музыки. 

7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный кон-

церт. Музыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступле-

ние, заключение. Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная 

форма, вариации, рондо. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образова-

ния обучающийся получит возможность научиться: 

реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы 

в различных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации му-

зыки, игре на детских и других музыкальных инструментах, музыкально-

пластическом движении и импровизации); 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность; музицировать; 

использовать систему графических знаков для ориентации в нотном 

письме при пении простейших мелодий; 

владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыраже-

ния и участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов; 
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адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять ини-

циативу в выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического 

творчества народов мира; 

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-

массовых мероприятий; представлять широкой публике результаты собст-

венной музыкально-творческой деятельности (пение, музицирование, драма-

тизация и др.); собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 
1.2.10. Изобразительное искусство 

 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начально-

го общего образования у обучающихся: 

будут сформированы основы художественной культуры: представление 

о специфике изобразительного искусства, потребность в художественном 

творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о вырази-

тельных возможностях языка искусства; 

начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображе-

ние, учебно-творческие способности, эстетические чувства, формироваться 

основы анализа произведения искусства; будут проявляться эмоционально-

ценностное отношение к миру, явлениям действительности и художествен-

ный вкус; 

сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – 

способности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных 

норм и нравственных идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, 

другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое 

представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой 

самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, пони-

мания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в 

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

и старших, ответственности за другого человека; 

появится готовность и способность к реализации своего творческого по-

тенциала в духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьет-

ся трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, откры-

тость миру, диалогичность; 

установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных 

культурных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной 

жизни родного края, наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечест-

во», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьется принятие куль-

туры и духовных традиций многонационального народа Российской Федера-

ции, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его ор-

ганическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, появится осознание своей этнической и национальной принадлежно-

сти, ответственности за общее благополучие. 
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Обучающиеся: 

овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произве-

дений пластических искусств и в различных видах художественной деятель-

ности: графике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художествен-

ном конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 

смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую 

оценку и выражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего 

мира, к природе, человеку и обществу; воплощать художественные образы в 

различных формах художественно-творческой деятельности; 

научатся применять художественные умения, знания и представления о 

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-

практических задач, познакомятся с возможностями использования в творче-

стве различных ИКТ-средств; 

получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся 

вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений 

жизни и искусства, будут способны вставать на позицию другого человека; 

смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полу-

ченные знания и представления об изобразительном искусстве для выполне-

ния учебных и художественно-практических задач, действовать самостоя-

тельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в повседневной 

жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

• различать основные виды художественной деятельности (рисунок, жи-

вопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, декора-

тивно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой 

деятельности, используя различные художественные 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 передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами художествен-

но-образного языка; 

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать ше-

девры своего национального, российского и мирового искусства, изобра-

жающие природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, тра-

гизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

• приводить примеры ведущих художественных музеев России и худо-

жественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назна-

чение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств, различать сюжет и со-

держание в знакомых произведениях; 
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• видеть проявления художественной культуры вокруг (музеи искусства, 

архитектура, скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в 

театре); 

• высказывать аргументированное суждение о художественных про-

изведениях, изображающих природу и человека в различных эмоциональных 

состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в про-

странстве; 

• использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художе-

ственные материалы для воплощения собственного художественно- творче-

ского 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 собст-

венной учебно-творческой деятельности; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно- 

прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме 

пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, 

одежды, украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространствен-

ную форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать 

простые формы для создания выразительных образов в живописи, скульпту-

ре, графике; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные 

узоры для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и 

стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной худо-

жественно-творческой деятельности специфику стилистики произведений 

народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного кон-

струирования в собственной художественно-творческой деятельности; пе-

редавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные от-

тенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

• моделировать новые формы, различные ситуации путём трансфор-

мации известного, создавать новые образы природы, человека, фантастиче-

ского существа и построек средствами изобразительного искусства и ком-

пьютерной графики; 

выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. 

О чём говорит искусство? 
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Выпускник научится: 

осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художест-

венно-творческой деятельности; 

выбирать художественные материалы, средства художественной выразитель-

ности для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего 

отношения к ним; решать художественные задачи (передавать характер и на-

мерения объекта — природы, человека, сказочного героя, предмета, явления 

и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая свое отношение к ка-

чествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, 

усвоенные способы действия. 

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. 

 
1.2.11. Технология 

 

В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на уровне на-

чального общего образования: 

получат начальные представления о материальной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном 

мире как основной среде обитания современного человека, о гармонической 

взаимосвязи предметного мира с миром природы, об отражении в предметах 

материальной среды нравственно-эстетического и социально- исторического 

опыта человечества; о ценности предшествующих культур и необходимости 

бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных тра-

диций; 

получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах ди-

зайна, которые необходимо учитывать при создании предметов ма-

териальной культуры; 

получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, 

истории возникновения и развития; 

научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой само-

реализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготов-

лении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-

декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и техноло-

гических задач заложит развитие основ творческой деятельности, конструк-

торско-технологического мышления, пространственного воображения, эсте-
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тических представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой 

моторики рук. 

Обучающиеся: 

в результате выполнения под руководством учителя коллективных и группо-

вых творческих работ, а также элементарных доступных проектов получат 

первоначальный опыт использования сформированных в рамках учебного 

предмета коммуникативных универсальных учебных действий в целях осу-

ществления совместной продуктивной деятельности: распределение ролей 

руководителя и подчинённых, распределение общего объёма работы, приоб-

ретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и 

уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных 

действий - исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, ана-

лиза, классификации, обобщения; 

получат первоначальный опыт организации собственной творческой практи-

ческой деятельности на основе сформированных регулятивных уни-

версальных учебных действий: целеполагания и планирования предстоящего 

практического действия, прогнозирования, отбора оптимальных способов 

деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий; 

научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и элек-

тронную информацию; 

познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с 

его основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный 

опыт работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, 

аудио и видеофрагментами; овладеют приёмами поиска и использования ин-

формации, научатся работать с доступными электронными ресурсами; 

получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся само-

стоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за оде-

ждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь 

по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы 

таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолю-

бие, организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, 

инициативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение 

к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры тру-

да, самообслуживание 

Выпускник научится: 

иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе тради-

ционные народные промыслы и ремёсла, современные профессии (в том чис-

ле профессии своих родителей) и описывать их особенности; 

понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: со-

ответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эс-

тетическую выразительность - и руководствоваться ими в своей продуктив-

ной деятельности; 
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планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с 

опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в 

выполняемые действия; 

выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды до-

машнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

уважительно относиться к труду людей; 

понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в пред-

метном мире, и уважать их; 

понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руково-

дством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: 

разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продук-

те, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, соци-

альные услуги). 

 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической гра-

моты 

Выпускник научится: 

на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно 

подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-

художественным и конструктивным свойствам в соответствии с по-

ставленной задачей; 

отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оп-

тимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки (при 

разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и 

отделке изделия); 

применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инст-

рументами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножни-

цы) и колющими (швейная игла); 

выполнять символические действия моделирования и преобразования модели 

и работать с простейшей технической документацией: распознавать про-

стейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; 

изготавливать плоскостные и объёмные изделия по простейшим чертежам, 

эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комби-

нировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или 

декоративно-художественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения деталей; 
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решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств кон-

струкции, а также другие доступные и сходные по сложности задачи; 

изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных гео-

метрических формах, с изображениями их развёрток; 

создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой 

конструкторской задачи или передачи определённой художественно- эстети-

ческой информации, воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техниче-

ским средством, его основными устройствами и их назначением базовые дей-

ствия с компьютером и другими средствами ИКТ, используя безопасные для 

органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата эргоно-

мичные приемы работы; выполнять компенсирующие физические упражне-

ния (мини-зарядку); 

пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой ин-

формации; 

пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с про-

стыми информационными объектами (текстом, рисунками, доступными 

электронными ресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными 

приемами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в 

сети Интернет, а также познакомится с доступными способами ее получения, 

хранения, переработки. 

 
1.2.12. Физическая культура 

 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической 

культурой или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образова-

ния начнут понимать значение занятий физической культурой для укреп-

ления здоровья, физического развития и физической подготовленности и 

трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характе-

ризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпа-

уз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, 

подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития основ-

ных физических качеств; 
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раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической куль-

турой на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепле-

ние здоровья и развитие физических качеств; 

ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать ос-

новные физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, 

гибкость) и демонстрировать физические упражнения, направленные на их 

развитие; 

характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической 

культуры и организовывать места занятий физическими упражнениями и 

подвижными играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 

выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной дея-

тельностью; 

характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 

здоровья; планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и 

внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического разви-

тия и физической подготовленности. 

 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физ-

культминуток в соответствии с изученными правилами; 

организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время от-

дыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреа-

ции), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической под-

готовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость с помощью тестовых 

упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей.  

 

Выпускник получит возможность научиться: 

вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для 

индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных 

показателей физического развития и физической подготовленности; 

целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных за-

нятий по развитию физических качеств; 

выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и 

осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, вы-

носливости, гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте 

пульса (с помощью специальной таблицы); 

выполнять организующие строевые команды и приемы; 
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выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекла-

дина, гимнастическое бревно); 

выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски 

мячей разного веса и объема); 

выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функ-

циональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбина-

ции; 

играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

плавать, в том числе спортивными способами; 

выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

 
1.2.13 Основы религиозных культур и светской этики 

 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы рели-

гиозных культур и светской этики» включают общие результаты по 

предметной области (учебному предмету) и результаты по каждому 

учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих программ по 

Основам православной культуры, Основам исламской культуры, Осно-

вам буддийской культуры, Основам иудейской культуры, Основам ми-

ровых религиозных культур, Основам светской этики. 

Общие планируемые результаты.  

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества; 

поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на 

свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, 

общепринятых в российском обществе нравственных нормах и ценностях; 

осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нрав-

ственному совершенствованию и духовному развитию; 

развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов 

России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, исто-

рии и современности, становлении российской государственности, россий-

ской светской (гражданской) этике, основанной на конституционных обязан-

ностях, правах и свободах человека и гражданина в Российской Федерации;  

ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку 

личности поступать согласно своей совести; 

Планируемые результаты по учебным модулям. 

Основы православной культуры 

Выпускник научится: 
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раскрывать содержание основных составляющих православной христианской 

культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и 

места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и 

праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусст-

во, отношение к труду и др.); 

ориентироваться в истории возникновения православной христианской рели-

гиозной традиции, истории ее формирования в России;  

на примере православной религиозной традиции понимать значение тради-

ционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, рос-

сийского общества, в истории России;  

излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 

жизни людей и общества; 

соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христи-

анской религиозной морали;  

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; гото-

вить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей; 

устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и куль-

турных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан;  

акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на после-

дующих уровнях общего образования. 

Основы исламской культуры 

Выпускник научится: 

раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, ду-

ховной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, со-

оружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, 

нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отноше-

ние к труду и др.); 

ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, 

истории ее формирования в России;  

на примере исламской религиозной традиции понимать значение традицион-

ных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, россий-

ского общества, в истории России;  

излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 

жизни людей и общества; 
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соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиоз-

ной морали;  

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; гото-

вить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей; 

устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и пове-

дением людей, общественными явлениями; 

выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и куль-

турных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан;  

акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на после-

дующих уровнях общего образования. 

Основы буддийской культуры 

Выпускник научится: 

раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, ду-

ховной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, со-

оружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, 

нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отноше-

ние к труду и др.); 

ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной тради-

ции, истории ее формирования в России;  

на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традици-

онных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, рос-

сийского общества, в истории России;  

излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 

жизни людей и общества; 

соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религи-

озной морали;  

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; гото-

вить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей; 

устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и по-

ведением людей, общественными явлениями; 
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выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и куль-

турных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан;  

акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на после-

дующих уровнях общего образования. 

Основы иудейской культуры 

Выпускник научится: 

раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, ду-

ховной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, со-

оружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, 

нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отноше-

ние к труду и др.); 

ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, 

истории ее формирования в России;  

– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традици-

онных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, рос-

сийского общества, в истории России;  

излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 

жизни людей и общества; 

соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиоз-

ной морали;  

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; гото-

вить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей; 

устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и пове-

дением людей, общественными явлениями; 

выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и куль-

турных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан;  

акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на после-

дующих уровнях общего образования. 

Основы мировых религиозных культур 

Выпускник научится: 

раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных 

культур (религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, 

ритуалы, обычаи и обряды, религиозные праздники и календари, нормы от-

ношений людей друг к другу, в семье, религиозное искусство, отношение к 

труду и др.); 
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ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций правосла-

вия, ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;  

понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни 

людей, семей, народов, российского общества, в истории России;  

излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 

жизни людей и общества; 

соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;  

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; гото-

вить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей; 

устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и по-

ведением людей, общественными явлениями; 

выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и куль-

турных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан;  

акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах че-

ловеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на после-

дующих уровнях общего образования. 

Основы светской этики 

Выпускник научится: 

раскрывать содержание основных составляющих российской светской (граж-

данской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и 

свободах человека и гражданина в Российской Федерации (отношение к при-

роде, историческому и культурному наследию народов России, государству, 

отношения детей и родителей, гражданские и народные праздники, трудовая 

мораль, этикет и др.); 

на примере российской светской этики понимать значение нравственных 

ценностей, идеалов в жизни людей, общества;  

излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни 

людей и общества; 

соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской 

(гражданской) этики;  

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; гото-

вить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

общепринятых в российском обществе норм светской (гражданской) этики; 
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устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и 

поведением людей, общественными явлениями; 

выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и куль-

турных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан;  

акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения 

при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего об-

разования. 

 

Планируемые результаты освоения учебных программ по всем учебным 

предметам уровня начального общего образования по классам с примерами 

заданий для итоговой оценки достижения планируемых результатов пред-

ставлены в данной ООП НОО в разделах «Программы отдельных учебных 

предметов, курсов» и «Система оценки достижения планируемых результа-

тов освоения основной образовательной программы начального общего обра-

зования». 

Оценка результатов деятельности педагогических работников учитывает 

планируемые результаты освоения ООП НОО. 
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1.3 СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ 

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ООП НОО 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП 

НОО (далее - система оценки) представляет собой один из инструментов реа-

лизации требований Стандарта к результатам освоения ООП НОО и вы-

ступает как неотъемлемая часть обеспечения качества образования. 

Оценка достижения требований к освоению образовательной программе, 

заданных в образовательном стандарте, осуществляется на основе крите-

риально ориентированного подхода. Основными критериями оценивания 

служат планируемые результаты освоения ООП НОО. 

К основным результатам начального образования Стандарт отно-

сит: 

• формирование универсальных и предметных способов действий, а так-

же опорной системы знаний, обеспечивающих возможность продолжения 

образования в основной школе; 

• воспитание основ умения учиться, то есть способности к самоор-

ганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно- 

практических задач; 

• индивидуальный прогресс в основных сферах развития личности - мо-

тивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и са-

морегуляции. 

   Система оценки выступает: 

• как самостоятельный и самоценный элемент содержания, обеспе-

чивающий взаимосвязь между требованиями Стандарта и образовательной 

деятельностью; 

• как средство обеспечения качества образования; 

• как регулятор образовательной деятельности; 

• как фактор, обеспечивающий единство вариативной системы об-

разования. 

Стандарт содержит чёткие требования к системе оценки. 

В соответствии с ними система оценки должна: 

1) закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, 

описание объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инст-

рументария оценивания, формы представления результатов, условия и гра-

ницы применения системы оценки; 

2) ориентировать образовательную деятельность на духовно-

нравственное развитие и воспитание обучающихся, достижение планируе-

мых результатов освоения содержания учебных предметов начального обще-

го образования и формирование универсальных учебных действий; 

3) обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения ос-

новной образовательной программы начального общего образования, по-

зволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных ре-

зультатов начального общего образования;  
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4) предусматривать оценку достижений обучающихся (итоговая оценка 

обучающихся, освоивших основную образовательную программу начального 

общего образования) и оценку эффективности деятельности Гимназии; 

5) позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обу-

чающихся. 

В процессе оценки достижения планируемых результатов духовно-

нравственного развития, освоения ООП НОО используются разнообразные 

методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные 

письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие ра-

боты, самоанализ и самооценка, наблюдения, испытания (тесты) и иное). 

 
1.3.1.Особенности системы оценки (основные функции, направления и цели 

оценочной деятельности, уровни оценивания, описание объекта и содержание 

оценки, критерии процедуры оценивания). 

 

Основными функциями системы являются ориентация образователь-

ной деятельности на достижение планируемых результатов освоения ООП 

НОО и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществ-

лять управление образовательной деятельностью на основании полученной 

информации о достижении обучающимися планируемых результатов освое-

ния ООП НОО в рамках сферы своей ответственности. 

Основной механизм обеспечения качества образования посредством 

системы оценки состоит в уточнении и распространении общего понимания 

содержательной и критериальной базы оценки. С этой целью система оценки 

достижения планируемых результатов включает в себя две согласованные 

между собой системы оценок: внешнюю оценку (или оценку, осуществляе-

мую внешними по отношению к Гимназии службами) и внутреннюю оценку 

(или оценку, осуществляемую самой Гимназией - обучающимися, педагога-

ми, администрацией). 

При этом именно внешняя оценка задаёт общее понимание того, что 

подлежит оценке; как - в каких форматах, с помощью каких заданий наибо-

лее целесообразно вести оценку; какие ответы следует (или допустимо) счи-

тать верными и т. д. 

Внутренняя оценка строится на той же содержательной критериальной 

основе, что и внешняя, - на основе планируемых результатов освоения ООП 

НОО. 

Оценка как средство обеспечения качества образования предполагает 

вовлечённость в оценочную деятельность не только педагогов, но и самих 

обучающихся. Оценка на единой критериальной основе, формирование на-

выков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само - и взаимооценки не 

только дают возможность обучающимся освоить эффективные средства 

управления своей учебной деятельностью, но и способствуют развитию са-

мосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, раз-

витию готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию от-

ветственности за их результаты. С этой точки зрения особенностью системы 
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оценки является её «естественная встроенность» в образовательную деятель-

ность. 

Система оценки создана с целью получения объективной информации 

об уровне и качестве освоения ООП НОО. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в со-

ответствии с требованиями Стандарта являются: 

• оценка результатов деятельности общероссийской, региональной и му-

ниципальной систем образования с целью получения, обработки и предос-

тавления информации о состоянии и тенденциях развития системы образова-

ния; 

• оценка результатов деятельности организаций, осуществляющих обра-

зовательную деятельность и работников образования с целью получения, об-

работки и предоставления информации о качестве образовательных услуг и 

эффективности деятельности организаций, осуществляющих образователь-

ную деятельность и работников образования; 

• оценка образовательных достижений обучающихся с целью итоговой 

оценки подготовки выпускников на уровне начального общего образования. 

Все направления оценочной деятельности реализуются посредством 

изучения образовательных результатов, демонстрируемых обучающимися. 

Однако содержание оценки и степень открытости информационных потоков 

о результатах оценки в каждой из вышеназванных процедур различны. 

Так, при оценке результатов деятельности систем образования основным 

объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают це-

ли-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожи-

даемые результаты изучения каждой междисциплинарной или предметной 

учебной программы, составляющие содержание первого блока планируемых 

результатов для каждой учебной программы. 

В соответствии с Требованиями Стандарта предоставлении и использо-

вание персонифицированной информации возможно только в рамках проце-

дур итоговой оценки выпускников с чётко регламентированным инструмен-

тарием. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использова-

ние исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о 

достигаемых обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки, осуществляемой в рамкой любой из 

вышеназванных процедур, ведётся на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательной деятель-

ности. В частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их 

стартового уровня и динамики образовательных достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению 

планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. В 

Гимназии выделяются недостаточный, базовый и повышенный уровни ос-

воения ООП НОО. 

Согласно этому подходу за точку отсчёта принимается необходимый для 

продолжения образования и реально достигаемый большинством учащихся 

базовый уровень образовательных достижений. 
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Оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся «мето-

дом сложения», при котором фиксируется достижение базового уровня и его 

превышение в Листах достижений обучающегося. Это обеспечит продвиже-

ние обучающихся, даст возможность выстраивать индивидуальные траекто-

рии движения с учётом зоны ближайшего развития. 

Достичь повышенного (функционального) уровня - значит научиться 

решать нестандартные задачи, где требуется: 

- либо действие в новой, непривычной ситуации (в том числе действия, 

которые приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» 

к каждому разделу примерной программы учебного предмета.) 

- либо использование новых, усваиваемых в данный момент знаний (в 

том числе выходящих за рамки опорной системы знаний по предмету). 

Итак, в качестве объекта, содержательной и критериальной базы оцени-

вания выступают образовательные достижения учащихся, определенные в 

разделах ООП НОО: «Планируемые результаты», «Программа формирования 

УУД», программы учебных предметов. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базы итоговой 

оценки подготовки выпускников на уровне начального общего образования в 

соответствии со структурой планируемых результатов выступают планируе-

мые результаты, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» 

всех изучаемых учебных программ, т.е. базового уровня. Результаты повы-

шенного (функционального) уровня учитываются при оценке деятельности 

учителя, гимназии. 

Критериями процедуры оценивания являются: 

• соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных 

результатов обучающихся требованиям к результатам освоения ООП НОО; 

• динамика учебных достижений обучающихся. 

Для определения критериев процедуры оценивании достижения плани-

руемых результатов ООП НОО необходимо учитывать следующее: 

• критерии должны описывать реальные результаты, которые могут быть 

продемонстрированы учеником в процессе оценки и которые явно сви-

детельствуют о достижении планируемых результатов освоения образова-

тельной программы; 

• они должны дифференцировать результаты деятельности учащегося на 

базовом и повышенном уровнях; 

• они также должны описывать результаты деятельности учащегося, дос-

таточные для принятия решения, о достижении данного (базового или по-

вышенного) уровня овладения учебным материалом. 

Критерии могут формулироваться в связи с оценкой достижения: 

• отдельного результата (одного элемента планируемого результата), 

• комплексных результатов освоения отдельных областей содержания 

или компетенций (например, освоения изученной темы, раздела, области или 

сформированности, например, коммуникативной компетенции), а также ито-

говых результатов освоения учебной программы. 
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1.3.2. Комплексное оценивание 

 

В силу того, что система оценки должна ориентировать образователь-

ную деятельность на духовно-нравственное развитие и воспитание обучаю-

щихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных 

предметов начального общего образования и формирование универсальных 

учебных действий, а также обеспечивать комплексный подход к оценке ре-

зультатов освоения основной образовательной программы начального обще-

го образования, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и 

личностных результатов начального общего образования, система оценки 

предполагает комплексный подход к оценке результатов освоения ООП 

НОО, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх 

групп результатов начального общего образования: 

• личностных (ориентация на духовно-нравственное развитие и воспита-

ние обучающихся), 

• метапредметных (формирование универсальных учебных действий), 

• предметных (освоения содержания учебных предметов). 

1. Оценка личностных результатов представляет собой оценку дос-

тижения обучающимися планируемых результатов в их личностном разви-

тии, которые представлены в разделе «Личностные учебные действия» про-

граммы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

уровне начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации 

всех компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную дея-

тельность, реализуемую семьёй и Гимназией. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформиро-

ванность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три 

основных блока: 

• самоопределение - сформированность внутренней позиции обучаю-

щегося - принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; ста-

новление основ российской гражданской идентичности личности как чувства 

гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической при-

надлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать се-

бя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

• смыслоообразование - поиск и установление личностного смысла (т. е. 

«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы 

учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что 

я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к преодолению 

этого разрыва; 

• морально-этическая ориентация - знание основны моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необхо-

димости; способность к моральной децентрации - учёту позиций, мотивов и 

интересов участников моральной дилеммы при её разрешении; развитие эти-

ческих чувств - стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения. 
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Основное содержание оценки личностных результатов на уровне на-

чального общего образования строится вокруг оценки: 

• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая нахо-

дит отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к 

Гимназии, ориентации на содержательные моменты образовательной дея-

тельности - уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компе-

тенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками 

- и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для 

подражания; 

• сформированности основ гражданской идентичности - чувства гордо-

сти за свою Родину, знания знаменательных для Отечества исторических со-

бытий; любви к своему краю, осознания своей национальности, уважения 

культуры и традиций народов России и мира; развития доверия и способно-

сти к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

• сформированности самооценки, включая осознание своих возможно-

стей в учении, способности адекватно судить о причинах своего успе-

ха/неуспеха в учении; умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать 

себя и верить в успех; 

• сформированности мотивации учебной деятельности, включая соци-

альные, учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и ин-

терес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению но-

вых знаний и умений, мотивации достижения результата, стремления к со-

вершенствованию своих способностей; 

• знания моральных норм и сформированности морально-этических су-

ждений, способности к решению моральных проблем на основе децентрации 

(координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); 

способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зре-

ния соблюдения/нарушения моральной нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок 

«Выпускник научится». Это означает, что личностные результаты вы-

пускников на уровне начального общего образования в полном соответствии 

с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов - 

задача и ответственность системы образования и Гимназии. Поэтому оценка 

этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 

внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований, результа-

ты которых являются основанием для принятия управленческих решений при 

проектировании и реализации региональных программ развития, программ 

поддержки образовательной деятельности, иных программ. К их осуществ-

лению должны быть привлечены специалисты, не работающие в Гимназии и 

обладающие необходимой компетентностью в сфере психологической диаг-

ностики развития личности в детском и подростковом возрасте. 

Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного 

развития обучающегося, а эффективность воспитательно-образовательной 

деятельности Гимназии, муниципальной, региональной или федеральной 
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системы образования. Это принципиальный момент, отличающий оценку 

личностных результатов от оценки предметных и метапредметных результа-

тов. 

Результаты исследований являются основанием для принятия управ-

ленческих решений при проектировании и реализации программ развития, 

программ поддержки образовательной деятельности, иных программ и про-

ектов. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированно-

сти отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим 

принципам охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, в 

форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности 

и эмоциональному статусу учащегося. Такая оценка направлена на решение 

задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает три ос-

новных компонента: 

• характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

• определение приоритетных задач и направлений личностного развития 

с учётом как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

• систему психолого-педагогических рекомендаций. 

Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть 

оценка индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, ко-

торым необходима специальная поддержка. Эта задача может быть решена в 

процессе систематического наблюдения за ходом психического развития ре-

бёнка на основе представлений о нормативном содержании и возрастной пе-

риодизации развития - в форме возрастно-психологического консультирова-

ния. Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных предста-

вителей) обучающихся или по запросу педагогов (или администрации Гимна-

зии) при согласии родителей (законных представителей) и проводится пси-

хологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области 

возрастной психологии. 

Результаты личностного роста ученика будут описаны в характеристике 

выпускника начальной. 

Итак, подведем итог оценки личностных результатов. 

Объект оценки: сформированность личностных универсальных учебных 

действий. 

Предмет оценки: эффективность деятельности системы образования, в 

т.ч. Гимназии. 

Процедуры внутренней оценки: мониторинговые исследования сформи-

рованности отдельных личностных качеств, определённых в ООП НОО как 

личностные результаты. 

2. Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку дос-

тижения планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы, представленных в разделах программы формирования универ-

сальных учебных действий у обучающихся на уровне начального общего об-

разования, а также планируемых результатов, представленных во всех раз-
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делах подпрограмм «Чтение. Работа с текстом», «Формирование ИКТ - ком-

петентности у учащихся». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт ос-

новных компонентов образовательной деятельности - учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сфор-

мированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и по-

знавательных универсальных действий, т.е. таких умственных действий обу-

чающихся, которые направлены на анализ и управление своей познаватель-

ной деятельностью. К ним относятся: 

• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и за-

дачи; 

• умение самостоятельно преобразовывать практическую задачу в позна-

вательную; 

• умение планировать собственную деятельность в соответствии с по-

ставленной задачей и условиями её реализации и искать средства её осу-

ществления; 

• умение контролировать и оценивать свои действия; 

• способность вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и 

учёта характера ошибок; 

• проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение суще-

ственной информации из различных информационных источников; 

• умение использовать знаково-символические средства для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач; 

• способность к осуществлению логических операций сравнения, анали-

за, обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установлению 

аналогий, отнесения к известным понятиям; 

• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учеб-

ных проблем; 

• способность принимать на себя ответственность за результаты своих 

действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне 

начального общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка ме-

тапредметных результатов проводится в ходе различных процедур таких, как 

• решение задач творческого и поискового характера, 

• учебное проектирование, 

• итоговые проверочные работы, 

• комплексные работы на межпредметной основе, 

• мониторинг сформированности основных учебных умений. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных дей-

ствий, овладение которыми имеет определяющее значение для оценки эф-

фективности всей системы начального образования (например, обеспечивае-

мые системой начального образования уровень «включённости» детей в 

учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень со-
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трудничества и ряд других), проводится в форме неперсонифицированных 

процедур. 

Итак, подведем итог оценки метапредметных результатов. 

Объект оценки: сформированность регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных учебных действий. 

Предмет оценки: уровень сформированности данного вида учебных дей-

ствий. 

Процедуры оценки: решение задач творческого и поискового характера; 

учебное проектирование; итоговые проверочные работы; комплексные рабо-

ты на межпредметной основе; наблюдение; мониторинг сформированности 

УУД. 

Система оценивания метапредметных результатов входит во внутрен-

нюю (накопленную) оценку, фиксируется в виде Листов сформированности 

УУД, которые являются частью «портфолио». 

3. Оценка предметных результатов представляет собой оценку дос-

тижения обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компо-

нентов образовательной деятельности - учебных предметов, представленных 

в обязательной части базисного учебного плана. 

Система предметных знаний - важнейшая составляющая предметных 

результатов. В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение кото-

рых принципиально необходимо для текущего и последующего успешного 

обучения - базовый уровень) и знания, дополняющие, расширяющие или уг-

лубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для 

последующего изучения курсов (повышенный уровень). 

К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие эле-

менты научного знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным 

отраслям знания и культуры), лежащие в основе современной научной кар-

тины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. На уровне на-

чального общего образования к опорной системе знаний отнесён прежде все-

го понятийный аппарат (или «язык») учебных предметов, освоение которого 

позволяет учителю и обучающимся эффективно продвигаться в изучении 

предмета. 

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для ре-

шения основных задач образования на данном уровне, опорного характера 

изучаемого материала для последующего обучения, а также с учётом прин-

ципа реалистичности, потенциальной возможности их достижения большин-

ством обучающихся. Иными словами, в эту группу включается система таких 

знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых, принципиально не-

обходимы для успешного обучения и, во-вторых, при наличии специальной 

целенаправленной работы учителя в принципе могут быть достигнуты по-

давляющим большинством детей. 

На начальном уровне обучения особое значение для продолжения об-

разования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по рус-

скому языку и математике. 
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Однако при оценке предметных результатов основную ценность пред-

ставляет не освоение системы опорных знаний и способность воспроиз-

водить их в стандартных учебных ситуациях, а способность использовать эти 

знания при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Иными словами, объектом оценки предметных результатов являются дей-

ствия, выполняемые обучающимися с предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) - 

вторая важная составляющая предметных результатов. В основе многих 

предметных действий лежат те же универсальные учебные действия, прежде 

всего познавательные: использование знаково-символических средств; моде-

лирование; сравнение, группировка и классификация объектов; действия 

анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе причинно- 

следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интер-

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

действия выполняются с разными объектами, например: с числами и матема-

тическими выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями 

и предложениями; с высказываниями и текстами; с объектами живой и нежи-

вой природы; с музыкальными и художественными произведениями и т. п. 

Поэтому при всей общности подходов и алгоритмов выполнения действий 

сам состав формируемых и отрабатываемых действий носит специфическую 

«предметную» окраску. 

Поэтому, в частности, различен и вклад разных учебных предметов в 

становление и формирование отдельных универсальных учебных действий. 

Так, например, неоценим вклад технологии в становление и формирование 

регулятивных учебных действий. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность 

формирования всех универсальных учебных действий при условии, что обра-

зовательная дейятельность ориентирована на достижение планируемых ре-

зультатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, присущие 

главным образом только конкретному предмету, овладение которыми необ-

ходимо для полноценного личностного развития или дальнейшего изучения 

предмета (в частности, способы двигательной деятельности, осваиваемые в 

курсе физической культуры, или способы обработки материалов, приёмы 

лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской деятельности и 

др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов 

способствует сначала правильному их выполнению в рамках заданного 

предметом диапазона (круга) задач, а затем и осознанному и произвольному 

их выполнению, переносу на новые классы объектов. Это проявляется в спо-

собности обучающихся решать разнообразные по содержанию и сложности 

классы учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном со-

ответствии с требованиями Стандарта способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи с использованием 
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средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе 

метапредметных действий, как базового (необходимого) уровня, так и повы-

шенного (функционального). 

Оценка предметных результатов может проводиться как в ходе неперсо-

нифицированных процедур с целью оценки эффективности деятельности 

системы образования и Гимназии, так и в ходе персонифицированных проце-

дур с целью итоговой оценки результатов учебной деятельности обучающих-

ся на уровне  начального общего образования. 

При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности ос-

воения действий, выполняемых обучающимися с предметным содержанием, 

отражающим опорную систему знаний данного учебного курса. (Как уже от-

мечалось, содержание заданий для итоговой оценки достижения предметных 

результатов курса строится вокруг изучаемого опорного учебного материала, 

представленного в разделе «Выпускник научится».) 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе те-

кущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 

проверочных работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе те-

кущего и промежуточного оценивания, фиксируются в форме портфеля дос-

тижений и учитываются при определении итоговой оценки. 

На персонифицированную итоговую оценку на уровне начального об-

щего образования, результаты которой используются при принятии решения 

о возможности или невозможности продолжения обучения на следующем 

уровне общего образования, выносятся только предметные и метапредмет-

ные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых 

результатов начального общего образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на мате-

риале опорной системы знаний с использованием средств, релевантных со-

держанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных дейст-

вий. 

Способность к решению иного класса задач является предметом раз-

личного рода неперсонифицированных обследований. 

Итак, подведем итог оценки предметных результатов. 

Объект оценки: сформированность учебных действий с предметным со-

держанием. 

Предмет оценки: способность к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач. 

Процедуры оценки: а) внутренняя накопленная оценка, б) итоговая 

оценка (внутренняя и внешняя). Процедура оценивания предметных резуль-

татов проводится на основании инструментария оценивания по 5-бальной 

системе, согласно Уставу МАОУ "Нижнетуринская гимназия". Результаты 

оценивания фиксируются в классном журнале и дневниках (в т.ч. электрон-

ных) обучающихся. 
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1.3.3. Состав инструментария оценивания 

 

1. Инструментарий оценивания - контрольно-измерительные материалы, 

направленные на оценивание способности обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, ре-

левантных содержанию учебных предметов, в т.ч. на основе метапредметных 

действий. Учебно-методический комплекс «Перспектива» предлагает широ-

кий спектр контрольно-измерительных материалов, которые позволяют оце-

нивать достижение обучающимися планируемых результатов освоения ООП 

НОО (с учетом уровневого подхода): 

• Двухуровневые задания (рассчитанные на базовый и повышенный 

уровни); 

• Творческие и поисковые задачи; 

• Учебное проектирование (например, в учебники УМК «Перспектива» 

включены рубрики: « Наши проекты»); 

• Диагностические задачи; 

• Анкетирование; 

• Самостоятельные работы; 

• Проверочные работы, задания, в т.ч. групповые; 

• Комплексные работы на межпредметной основе;  

• и другие виды КИМов. 

Кроме того, учитель может применять следующие инструменты оцени-

вания (особенно в рамках оценивания сформированности метапредметных 

результатов): наблюдение, беседа, самооценка и самоанализ (в конце каждо-

го урока, темы есть рубрика «Проверим себя и оценим свои достижения) и 

др. 

Приемы оценивания 

Приведем некоторые педагогические приемы, которые помогают учи-

телю формировать учебные действия контроля и оценки у младших школь-

ников в начальной школе: 

- прием «волшебные линеечки» (изобретение оценочных шкал школь-

никами); 

- прием «задания-ловушки» (готовые «ловушки» на рефлексию освоения 

способа действия); 

- прием «составление заданий с ловушками» (определение или видение 

возможных ошибкоопасных мест или мест, имеющих разные варианты ре-

шений и т.п.); 

- прием «сопоставление своих действий и результата с образцом» (уме-

ние вычленять операциональный состав действия); 

- прием «составление задачи, подобной данной» (направлены на вы-

членение существенного в представленной задачи); 

- прием «классификация задач по способу их решения» (выделение об-

щего способа действия»); 

- прием «составление задачи по чертежу» (умение переходить от гра-

фического языка к словесному описанию); 
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- прием «обнаружение причин ошибок и способы их устранения» (уме-

ние учащихся искать причины своих ошибок и намечать путь их ликвида-

ции); 

- прием «создание «помощника» для проверки работы» (умение найти 

или изготовить себе «помощника» с помощью которого можно точно прове-

рить выполненное задание. Другими словами, куда нужно посмотреть, чтобы 

точно сказать, что я выполнил это задание правильно); 

- прием «составление проверочных заданий» (работа над выделением 

критериев и на их основе разработка проверочных заданий); 

- прием «обоснованный отказ от выполнения заданий» (умение обна-

руживать границу своих знаний, обнаруживать задания с недостающими ус-

ловиями, например, методика «диктант для робота»); 

- прием « орфографические или математические софизмы» (умение об-

наружить и опровергнуть псевдологичное рассуждение при решении той или 

иной задачи); 

- прием «разноцветные поправки» (умение работать над совершенство-

ванием своего текста (работы), 

формирует потребность у учащихся к неоднократному возврату за про-

должительный отрезок времени); 

- прием «умные вопросы» (умение не просто определить «дефицит» сво-

их знаний, но и задать нужный вопрос учителю: «я этого не знаю, но могу 

узнать, если задам вопрос учителю...»). 

 
1.3.4.Порядок проведения процедур внутренней оценки результатов. 

Формы представления результатов оценивания. 

 

В образовательной деятельности начальной школы используются сле-

дующие виды внутренней оценки результатов: стартовая диагностика, теку-

щее оценивание, накопительная оценка и итоговое оценивание. 

Стартовая диагностика - оценочная процедура, с помощью которой оп-

ределяется исходный (стартовый) уровень знаний, умений и навыков. 

Порядок текущего оценивания. 

Форму и сроки текущей аттестации определяет учитель с учетом кон-

тингента обучающихся, содержания учебного материала и используемых им 

образовательных технологий. 

Формы представления результатов оценивания представлены в сле-

дующих пунктах данного подраздела. 
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1.3.5 Накопительная оценка, как оценка динамики учебных достижений. 

 

Оптимальным способом организации накопительной системы оценки 

является Портфолио достижений обучающегося, понимаемый как сборник 

работ и результатов обучающегося, который демонстрирует его усилия, про-

гресс и достижения в различных областях. При этом материалы портфеля 

достижений должны допускать проведение независимой внешней оценки, 

например при проведении аттестации педагогов. 

Портфель достижений может быть отнесён к разряду аутентичных ин-

дивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики образо-

вательных достижений в широком образовательном контексте (в том числе в 

сфере освоения таких средств самоорганизации собственной учебной дея-

тельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений - это не только современная эффективная форма 

оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных педагоги-

ческих задач, позволяющее: 

• поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

• поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности 

обучения и самообучения; 

• развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооце-

ночной) деятельности обучающихся; 

• формировать умение учиться - ставить цели, планировать и организо-

вывать собственную учебную деятельность. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достиг-

нутые учеником не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах 

активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-

оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках повсе-

дневной школьной практики, так и за её пределами. 

По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе 

четвертных, годовых отметок по предметам и материалов Портфолио, еже-

годно, классным руководителем делаются выводы: 

1) об уровне сформированности у обучающегося универсальных и 

предметных способов действий (недостаточный, базовый, повышенный), а 

также опорной системы знаний; 

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как спо-

собности к самоорганизации с целью постановки и решения учебно- познава-

тельных и учебно-практических задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития лич-

ности - мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой 

и саморегуляции. 

  Данные выводы фиксируются в ежегодной аналитической запис-

ке по каждому ученику, доводятся до сведения родителей (законных пред-

ставителей), а также для принятия решения об успешности освоении обу-

чающимися ООП НОО в конце 4 класса (итоговое оценивание). 

 



81 
 

81 
 

 
1.3.6. Итоговая оценка выпускника, 

её использование при переходе от начального к основному общему образова-

нию. Оценка эффективности деятельности 

МАОУ "Нижнетуринская гимназия". 

 

В итоговой оценке должны быть выделены две составляющие: 

результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие ди-

намику их индивидуальных образовательных достижений, продвижение в 

достижении планируемых результатов освоения ООП НОО; 

результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обу-

чающимися основных формируемых способов действий в отношении к 

опорной системе знаний, необходимых для обучения на следующем уровне 

общего образования. 

Таким образом, итоговая оценка выпускника формируется на основе на-

копленной оценки по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как 

минимум, трёх итоговых работ (по русскому языку, математике и ком-

плексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей сово-

купности планируемых результатов, а также динамику образовательных дос-

тижений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы ха-

рактеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной сис-

темы знаний по русскому языку и математике, а также уровень овладения 

метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе фор-

мирования универсальных учебных действий делаются следующие выводы о 

достижении планируемых результатов: 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными дейст-

виями, необходимыми для продолжения образования на следующем уровне 

общего образования, и способен использовать их для решения простых учеб-

но-познавательных и учебно-практических задач средствами данного пред-

мета, т.е. на базовом уровне. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оцен-

ки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 

разделам учебной программы как минимум с оценкой «зачёт» (или «удовле-

творительно»), а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для про-

должения образования на следующем уровне общего образования, на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными действиями, т.е. на повы-

шенном уровне. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оцен-

ки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 

разделам учебной программы, причём не менее чем по половине разделов 

выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты выполнения ито-
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говых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% зада-

ний базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за 

выполнение заданий повышенного уровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными дейст-

виями, необходимыми для продолжения образования на следующем уровне 

общего образования (недостаточный уровень). 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оцен-

ки не зафиксировано достижение планируемых результатов по всем ос-

новным разделам учебной программы, а результаты выполнения итоговых 

работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базо-

вого уровня. 

Оценка результатов деятельности МАОУ "Нижнетуринская гимназия" 

осуществляется в ходе ее аккредитации, а также в рамках аттестации работ-

ников МАОУ "Нижнетуринская гимназия". Она проводится на основе ре-

зультатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения 

ООП НОО образования с учётом: 

- результатов мониторинговых исследований разного уровня (федераль-

ного, регионального, муниципального); 

- условий реализации ООП НОО; 

- особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также внутренняя 

оценочная деятельность и, в частности, отслеживание динамики образова-

тельных достижений выпускников начальной школы. 

 
1.3.7.Условия и границы применения системы оценки. 

 

1) Постепенное внедрение всех нововведений по этапам, от простого к 

сложному. 

2) Понимание, что система оценки результатов не даётся в законченном 

и неизменном виде, она будет развиваться, по ходу её внедрения будут ста-

виться новые вопросы, проблемы, которые потребуют поиска ответов и ре-

шений, т.е. система будет корректироваться. 

3) Обучение самих учеников способам оценивания и фиксации своих  

результатов, чтобы они могли в основном делать это самостоятельно, лишь 

при выборочном контроле со стороны учителя; 

4) Ориентир только на поддержание успешности и мотивации ученика. 

Запрет на любые формы и способы, которые превращали бы систему оценки 

в «кнут», недопустимо увеличение числа контрольных работ. 

        5) Обеспечение личной психологической безопасности ученика. 

6) Подавляющее большинство образовательных результатов конкретного 

ученика можно сравнивать только 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 ма-

териала, на выбранный уровень притязаний. 
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7) Личностные результаты в основном фиксируются неперсонифицированно, 

только по классу в целом. 
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Раздел II. Cодержательный 
 

 Содержательный раздел определяет общее содержание начального об-

щего образования и включает в себя нижеследующие программы, ориенти-

рованные на достижение личностных, предметных и метапредметных ре-

зультатов.  

 

2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ 

УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

У ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПРИ ПОЛУЧЕНИИ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Пояснительная записка 

 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне 

начального общего образования (далее – программа формирования УУД) 

конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным ре-

зультатам освоения основной образовательной программы начального обще-

го образования, дополняет традиционное содержание образовательно-

воспитательных программ и служит основой разработки программ по от-

дельным учебным предметам. 

 Цель программы:  обеспечить  регулирование  различных аспектов ос-

воения метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в 

рамках, как образовательной деятельности, так и при решении проблем в ре-

альных жизненных ситуациях. Как и программы по отдельным учебным 

предметам, программа формирования УУД конкретизирует соответствую-

щих раздел Фундаментального ядра содержания. Задачи программы:  

 - установить ценностные ориентиры начального образования;  

-  определить состав и характеристику универсальных учебных дейст-

вий;  

- выявить в содержании предметных линий  универсальные учебные 

действия  и  определить условия формирования  в образовательной деятель-

ности и жизненно важных ситуациях.  

 Программа  формирования УУД содержит: 

 1. Описание ценностных ориентиров содержания образования при по-

лучении начального общего образования; 

  2. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов в соответствии с УМК «Перспектива»; 

  3. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, ком-

муникативных универсальных учебных действий обучающихся.  

4. Подпрограмму формирования ИКТ-компетентности обучающихся. 

Информационно-коммуникационные технологии – инструментарий универ-

сальных учебных действий.  
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5. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познава-

тельных, коммуникативных универсальных учебных действий в соответст-

вии с УМК «Перспектива»;  

6. Описание преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий при переходе от дошкольного к начальному общему обра-

зованию. 

 
2.1.1. Описание ценностных ориентиров содержания образования 

на уровне начального общего образования 

  

Стандарт определяет ценностные ориентиры содержания образования на 

уровне начального общего образования  следующим образом:   

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая 

 -  чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

 - осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

 -  восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; - отказ от деления на «своих» и «чужих»; 

  - уважение истории и культуры каждого народа. 

 2. Формирование психологических условий развития общения, коопе-

рации сотрудничества.  

- доброжелательность, доверие и  внимание к людям,  

 - готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в 

ней нуждается;  

- уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, при-

знавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом 

позиций всех участников;    

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечело-

веческой нравственности и гуманизма. 

 - принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллекти-

ва и стремление следовать им;  

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как соб-

ственных, так и окружающих людей, развитие этических чувств  - стыда, ви-

ны, совести  - как регуляторов морального поведения; 

 -  формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе 

знакомства с мировой и отечественной художественной культурой; 

 4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и са-

мовоспитанию: 

 - развитие широких познавательных интересов, инициативы  и любо-

знательности, мотивов познания и творчества; - формирование умения 

учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, 

контролю, оценке);  

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности 

как условия ее самоактуализации: 

 -  формирование самоуважения и эмоционально-положительного отно-

шения к себе;  
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- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию;  

- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать;  

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их ре-

зультаты; 

 - целеустремленность и настойчивость в достижении целей;  

- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;  

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью и безопасности  личности и общества в пределах своих воз-

можностей.       

 
2.1.2. Связь универсальных учебных действий  с содержанием учебных пред-

метов в соответствии с УМК «Перспектива» 

 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном 

процессе осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисцип-

лин. Требования к формированию универсальных учебных действий находят 

отражение в планируемых результатах освоения программ учебных предме-

тов «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий 

мир», «Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», 

«Физическая культура» в отношении ценностно-смыслового, личностного, 

познавательного и коммуникативного развития учащихся. 

        Каждый из предметов УМК «Перспектива», помимо прямого эф-

фекта обучения – приобретения определенных знаний, умений, навыков, 

вносит свой вклад в формирование универсальных учебных умений: 

 

Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в си-

туации общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое 

высказывание; контролировать и корректировать речь в зависимость от задач 

и ситуации общения; извлекать из текста информацию в соответствии с ком-

муникативной задачей; 

 

Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования 

объектов и отношений между ними; 

 

Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, 

нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эври-

стические действия; выбирать стратегию решения; строить и проверять эле-

ментарные гипотезы. 

 



87 
 

87 
 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные воз-

можности для формирования универсальных учебных действий. 

 

Смысловые 

акценты УУД 

 

Русский 

язык 

Литературное 

чтение 

Математика Окру-

жающий 

мир 

личностные жизненное са-

моопределение 

Нравственно-

этическая ори-

ентация 

смыслообра-

зование 

Нравствен-

но-

этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка, алгоритмизация действий (Математика, 

Русский язык, Окружающий мир, Технология, Физическая 

культура и др.) 

Познаватель-

ные обще-

учебные 

Моделирова-

ние (перевод 

устной речи в 

письменную) 

Смысловое чте-

ние, произволь-

ные и осознан-

ные, устные и 

письменные вы-

сказывания 

моделирова-

ние, выбор 

наиболее эф-

фективных 

способов ре-

шения задач 

широкий 

спектр ис-

точников 

информа-

ции 

познаватель-

ные логиче-

ские 

формулирование личных, языко-

вых, нравственных проблем. Са-

мостоятельное создание способов 

решения проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-

следственные связи, логи-

ческие рассуждения, дока-

зательства, практические 

действия 

коммуника-

тивные 

использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге; самовыраже-

ние: монологические высказывания разного типа. 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных пред-

метов определяется следующими утверждениями: 

 

Формирование УУД является целенаправленным, системным процес-

сом, который реализуется через все предметные области и внеурочную дея-

тельность 

 

Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании и организации образовательного процесса с учетом возрастно-

психологических особенностей обучающихся. 
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Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида ука-

зывается в тематическом планировании, технологических картах 

 

Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результа-

там освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах вне-

урочной деятельности. 

 

 

Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помо-

щью Универсального интегрированного Портфолио, который является про-

цессуальным способом оценки достижений учащихся в развитии универ-

сальных учебных действий.  

Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и явля-

ются ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

 

Отличительной особенностью УМК является то, что основой всех учеб-

ных предметов выступают понятия «культура», «общение», «познание», 

«творчество». 

Приведем пример, как формируется одна из характеристик достижения 

личностных результатов средствами разных учебных предметов в УМК 

«Перспектива». 

Формирование основ российской гражданской идентичности, чув-

ства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осоз-

нание своей этнической и национальной принадлежности; формирова-

ние ценности многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций. 
Для достижения указанных личностных результатов в учебниках 1 – 4 

классов введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме 

и содержанию тексты, упражнения, задания, задачи. 

В курсе «Математика» с этой целью тексты заданий в учебниках по-

гружают ученика в мир российской действительности (имена персонажей, 

названия городов, денежных единиц и т.д.), несут в себе гуманистический 

потенциал созидания, добра, справедливости. 

В разнообразных заданиях вычислительного и исследовательского ха-

рактера учащиеся одновременно с освоением знаний по математике выпол-

няют дешифровку текстов и на доступном для них уровне знакомятся с исто-

рией развития математического знания на Руси (например, алфавитной нуме-

рацией на Руси, старинными русскими единицами измерения длины, массы, 

объема, историей календаря на Руси и др.), великими российскими деятелями 

науки и культуры − поэтами и писателями, художниками, композиторами, 

учеными, путешественниками с героическим историческим прошлым нашей 

страны (например, датами начала Великой Отечественной войны победы в 

ней и др.). 
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Содержание заданий по математике способствуют организации само-

стоятельной работы учащихся с информацией о России: справочной и худо-

жественной литературой, региональными энциклопедиями, электронными 

образовательными ресурсами. Таким образом, у учащихся развивается инте-

рес к истории России и, в частности, к истории своего региона, воспитывает-

ся чувство гордости за свою страну. 

В курсе «Русский язык» материалы учебника знакомят учащихся с ис-

торией и культурой нашей страны, воспитывают любовь и уважение к Роди-

не. Тексты учебников подобраны таким образом, чтобы младшие школьники 

получили представление о России как об огромной и великой державе. Дети 

узнают о географии России, о древних городах нашей страны. Многочислен-

ные тексты об известных людях России также ориентированы на воспитание 

чувства гордости за свою страну, за ее историю и культуру. 

Учебники ориентируют учащихся на осознание своей этнической и на-

циональной принадлежности при сохранении уважения к представителям 

других народов. Эта цель достигается как с помощью текстов, где данная 

информация дается учащимся «напрямую», так и с помощью текстов, в кото-

рых содержится установка на воспитание любви к своему родному краю и, 

одновременно, осознание ценностей многонационального российского обще-

ства. 

В курсе «Литературное чтение» материалы учебников показывают 

красоту родного края, воспитывают чувство гордости за свою страну, уваже-

ние к другим народам России и мира. 

Например, в разделе «Радуга-дуга» (1 класс) учащиеся знакомятся с 

произведениями народного творчества – песенками, стихами, пословицами, 

поговорками народов Удмуртии, Калмыкии, Чувашии и других народов. 

Произведения воспитывают уважение и любовь к своей стране, доброе от-

ношение к людям и природе, правдивость, трудолюбие и др. 

В разделе «Здравствуй, сказка!» (1 класс) дети, читают русские, татар-

ские и ингушскую сказки. Вопросы и задания побуждают ребенка к осозна-

нию таких качеств, как равнодушие, доброта, эгоизм, уважение. Во 2 классе в 

разделе «Мир народной сказки» (часть 1) представлены сказки разных наро-

дов (русская, корякская, хантыйская), в которых отражаются традиции, обы-

чаи истории народа. Учащиеся осознают себя как часть могучего многона-

ционального российского общества, богатого культурой каждого народа. 

Воспитание любви к своей родине, гордости за неё формируется содер-

жанием разделов «Край родной, навек любимый», «Картины родной приро-

ды», заданиями и хорошо подобранным фотографическим рядом городов 

России: Москвы, Санкт-Петербурга, Сергиева Посада, Суздали, Торжка, 

Владивостока и др. Произведения русских писателей и поэтов показывают 

красоту родной природы, иллюстрируются репродукциями картин известных 

русских художников. 

Раздел «О Родине, о подвигах, о славе» учебника для 4 класса знакомит 

учащихся с некоторыми важными событиями и личностями в истории нашей 

страны: Александр Невский и Ледовое побоище, Дмитрий Донской и Кули-



90 
 

90 
 

ковская битва и др., пословицами и поговорками о Родине, очерками К. 

Ушинского, В. Пескова об Отечестве. 

В курсе «Окружающий мир» с этой целью предусмотрен раздел «Род-

ная страна» (1 класс), в котором дети знакомятся с государственными симво-

лами России (гербом, флагом, гимном), с обликом российской столицы и его 

изменением в ходе исторического времени. Тема «Мы – семья народов Рос-

сии» в этом же разделе знакомит детей с культурой разных народов России в 

сопоставлении и взаимных связях. 

Учебник 2 класса начинается темой «Мы – союз народов России». В ней 

раскрывается значение понятия Российская Федерация, предлагается работа с 

политико-административной картой нашей страны, вводится представление 

об основных, традиционных для России религиях, рассказывается о консоли-

дирующей роли русского языка как государственного, обеспечивающего 

межнациональное (межэтническое) общение. 

В учебнике 3 класса гуманистические и демократические ценностные 

ориентации формируются в разделе «Мир как дом». В учебнике 4 класса для 

этой цели предлагаются разделы «Мы – граждане единого Отечества», «По 

родным просторам», «Путешествие по Реке времени», «Мы строим будущее 

России». 

В курсе «Технология» для 1−4 класса учащиеся знакомятся со старин-

ными, традиционными для России промыслами и ремеслами, материалами, 

инструментами, профессиями мастеров, работающих в этих отраслях, а также 

технологическими процессами современных производств Российской Феде-

рации, работой промышленных предприятий нашей страны, продукцией, ко-

торую они выпускают. 

Практические работы по изготовлению изделий традиционных ремесел, 

современных костюмов разных народов России формируют у учащихся 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; воспитывают 

уважительное отношение к культуре своего и других народов. В 4 классе 

учащиеся при знакомстве с современными производствами нашей страны и 

выполнении проектов частично воспроизводят производственные циклы 

промышленных предприятий в РФ. 

В курсе «Музыка» во 2 классе дети разучивают Гимн России, и продол-

жают знакомство с государственной символикой Российского государства, 

произведениями отечественного музыкального искусства. 

В курсе«Изобразительное искусство»достижение указанных результа-

тов осуществляется благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному 

принципу построения обучающего материала, в основе которого идея «от 

родного порога – в мир большой культуры». 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» каждый 

учебник содержит общие для всех шести модулей уроки: урок 1 «Россия – 

наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к Отчеству». Тема Родины, 

России, любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных 

и духовных традиций народов нашей страны лежит в начале учебной про-

граммы каждого предмета и ею же завершается. Также и в содержании каж-
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дого учебника эта тема системно представлена иллюстративным материалом, 

отражающим особенности российских культурных и религиозных традиций, 

учебным содержанием, которое раскрывается на материале отечественной 

истории. Кроме того, в основе содержания всех модулей лежат концептуаль-

ные понятия «мы – российский народ», «мы разные и мы вместе». Таким об-

разом, у учащихся складывается целостный образ культурно-исторического 

мира России. 

В курсе «Английский язык»в разделе Spotlight on Russia учащимся 

предлагаются тексты о России по различной тематике. Например, тексты о 

дне города, российских городах-миллионерах, музеях России позволяют 

учащимся осознавать себя гражданами страны. Текст о семейном гербе и 

создание собственного герба формирует ценности общества и семьи. Таким 

образом, у учащихся воспитывается чувство гордости за свою семью и свою 

страну. 

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

странному языку) тексты о России предлагаются в разделе в разделе My 

World. Например, тексты о русских национальных костюмах, о российских 

городах, об известных людях России, о персонажах русских мультфильмов и 

кино и многие другие позволяют учащимся осознавать себя гражданами 

страны. Основной особенностью раздела Storyland является то, что это 

встроенная в учебник книга для чтения, представляющая собой русскую 

сказку, переложенную на английский язык. В учебнике для 2-го класса это 

«Сказка о рыбаке и рыбке» (The Fisherman and the Fish), в 3-м классе – «Сив-

ка-Бурка» (Sivka-Burka), в 4-м классе – «Каменный цветок» (The Stone 

Flower). 

Чтение знакомых младшим школьникам образцов русского фольклора 

на иностранном языке позволяет им посмотреть на родную культуру с другой 

стороны, глубже осознать и оценить ее духовное богатство и красоту. 

 
2.1.3. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, комму-

никативных универсальных учебных действий обучающихся 

 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на 

повышение эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение 

знаний учащимися, возможность их самостоятельного движения в изучаемой 

области, существенное повышение их мотивации и интереса к учёбе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий 

рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности 

– мотивы, особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные дей-

ствия, контроль и оценка, сформированность которых является одной из со-

ставляющих успешности обучения в организации, осуществляющей образо-

вательную деятельность. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается воз-

растная специфика, которая заключается в постепенном переходе от совме-

стной деятельности учителя и обучающегося к совместно_разделённой (в 
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младшем школьном младшем подростковом возрасте) и к самостоятельной с 

элементами самообразования и самовоспитания деятельности (в младшем 

подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия». 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» озна-

чает умение учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосо-

вершенствованию путём сознательного и активного присвоения нового соци-

ального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые 

знания, формировать умения и компетентности, включая самостоятельную 

организацию этого процесса, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что 

универсальные учебные действия как обобщённые действия открывают уча-

щимся возможность широкой ориентации как в различных предметных об-

ластях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей осозна-

ние её целевой направленности, ценностно-смысловых и операциональных 

характеристик. 

Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное 

освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые 

включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную зада-

чу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, 

контроль и оценка). Умение учиться – существенный фактор повышения эф-

фективности освоения учащимися предметных знаний, формирования уме-

ний и компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований лично-

стного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

 обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществ-

лять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать не-

обходимые средства и способы их достижения, контролировать и оценивать 

процесс и результаты деятельности; 

 создание условий для гармоничного развития личности и её самореали-

зации на основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение ус-

пешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и компетентно-

стей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они 

носят надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития 

личности; обеспечивают преемственность всех уровнейобразовательнойдея-

тельности; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 

учащегося независимо от её специально-предметного содержания. Универ-

сальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержа-

ния и формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий. 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответст-

вующих ключевым целям общего образования, можно выделить четыре бло-
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ка: личностный, регулятивный (включающий также действия саморегуля-

ции), познавательный и коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценно-

стно-смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и 

события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и 

умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социаль-

ных ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 

личностных действий: 

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

 смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между 

целью учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между резуль-

татом учения и тем, что побуждает деятельность, ради чего она осуществля-

ется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл 

имеет для меня учение? – и уметь на него отвечать. 

 нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание ус-

ваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), 

обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обу-

чающимся организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесе-

ния того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

 планирование – определение последовательности промежуточных 

целей с учётом конечного результата; составление плана и последовательно-

сти действий; 

 прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения 

знаний, его временных характеристик; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с за-

данным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 коррекция – внесение необходимых дополнений и коррективов в 

план и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и 

его результата; внесение изменений в результат своей деятельности, исходя 

из оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

 оценка – выделение и осознание обучающимся того, что уже усвое-

но и что ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка 

результатов работы; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к во-

левому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодо-

лению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: обще-

учебные, логические учебные действия, а также постановку и решение про-

блемы. 

Общеучебные универсальные действия: 
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 самостоятельное выделение и формулирование познавательной це-

ли; 

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в 

устной и письменной форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимо-

сти от конкретных условий; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль оценка процесса 

и результатов деятельности; 

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения 

в зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушан-

ных текстов различных жанров; 

 определение основной и второстепенной информации; свободная 

ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистиче-

ского и официально-делового стилей; 

 понимание и адекватная оценка языка средств массовой информа-

ции; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют зна-

ково-символические действия: 

 моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в 

модель, где выделены существенные характеристики объекта (пространст-

венно-графическая или знаково-символическая); 

 преобразование модели с целью выявления общих законов, опреде-

ляющих данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, не-

существенных); 

 синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классифи-

кации объектов; 

 подведение под понятие, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей, представление цепо-

чек объектов и явлений; 

 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 
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 Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 
  

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по об-

щению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в 

коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

– определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации; 

 разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, 

поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие 

решения и его реализация; 

 управление поведением партнёра – контроль, коррекция, оценка его 

действий; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологи-

ческой и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуника-

ции. 
 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личност-

ных, регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, опреде-

ляющих развитие психологических способностей личности, осуществляется 

в рамках нормативно-возрастного развития личностной и познавательной 

сфер ребёнка. Процесс обучения задаёт содержание и характеристики учеб-

ной деятельности ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего разви-

тия указанных универсальных учебных действий (их уровень развития, соот-

ветствующий «высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную 

систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного дейст-

вия определяется его отношением другими видами учебных действий и об-

щей логикой возрастного развития. Так: 

 из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка регули-

ровать свою деятельность; 

 из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого и 

взрослого формируется представление о себе и своих возможностях, появля-
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ется самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и Я_концепция как ре-

зультат самоопределения; 

 из ситуативно_познавательного и внеситуативно-познавательного 

общения формируются познавательные действии ребёнка. 

 Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают 

развитие способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, позна-

нию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отноше-

ний к себе. Именно поэтому особое внимание в программе развития универ-

сальных учебных действий уделяется становлению коммуникативных уни-

версальных учебных действий. 

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование 

и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и 

развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, познаватель-

ных и регулятивных) претерпевает значительные изменения. Регуляция об-

щения, кооперации и сотрудничества проектирует определённые достижения 

и результаты ребёнка, что вторично приводит к изменению характера его 

общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом дос-

тижения успеха и оказывают влияние как на эффективность самой деятель-

ности и коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование и самооп-

ределение учащегося. 

 
2.1.4.Информационно-коммуникационные технологии – инструментарий уни-

версальных учебных действий. 

Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности обучающихся. 

 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и об-

разования при формировании универсальных учебных действий, наряду с 

традиционными методиками, целесообразно широкое использование цифро-

вых инструментов и возможностей современной информационнообразова-

тельной среды. Ориентировка младших школьников в информационных и 

коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование способности их гра-

мотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними из важных эле-

ментов формирования универсальных учебных действий обучающихся на 

уровне начального общего образования. Поэтому программа формирования 

универсальных учебных действий начального общего образования содержит 

настоящую подпрограмму, которая определяет необходимые для этого эле-

менты ИКТ-компетентности.  

Одновременно ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке 

сформированности универсальных учебных действий. Для их формирования 

исключительную важность имеет использование информационно образова-

тельной среды, в которой планируют и фиксируют свою деятельность и ре-

зультаты учителя и обучающиеся.  

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как 

способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в на-
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чальной школе инструментов ИКТ и источников информации в соответствии 

с возрастными потребностями и возможностями младшего школьника. Ре-

шение задачи формирования ИКТ-компетентности должно  проходить не 

только на занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется 

предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках надпредметной программы 

по формированию универсальных учебных действий. 

 При освоении личностных действий ведётся формирование: 

 - критического отношения к информации и избирательности её воспри-

ятия; 

 - уважения к информации о частной жизни и информационным резуль-

татам деятельности других людей;  

- основ правовой культуры в области использования информации. 

 При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспе-

чивается: 

 - оценка условий,  алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде;  

- использование результатов действия, размещённых в  информационной 

среде, для оценки  и коррекции выполненного действия;  

- создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. При 

освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как:  

- поиск информации; 

 - фиксация (запись) информации с помощью различных технических 

средств;  

- структурирование информации, её организация и представление в виде 

диаграмм, картосхем, линий времени и пр.;  

- создание простыхгипермедиасообщений;  

- построение простейших моделей объектов и процессов. ИКТ является 

важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных 

учебных действий. Для этого используются:  

- обмен гипермедиасообщениями;  

- выступление с аудиовизуальной поддержкой;  

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации;  

- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, 

форум, блог).  

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках 

системно-деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключе-

ния предметов учебного плана. Вынесение формирования ИКТкомпетентно-

сти в программу формирования универсальных учебных действий позволяет 

организации, осуществляющей образовательную деятельность и учителю 

формировать соответствующие позиции планируемых результатов, помогает 

с учётом специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при 

освоении разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию со-

держания различных учебных курсов. Освоение умений работать с информа-
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цией и использовать инструменты ИКТ также может входить в содержание 

факультативных курсов, кружков, внеклассной деятельности школьников. 

 Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности включает следую-

щие разделы. 

  Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безо-

пасных для здоровья приёмов работы со средствами ИКТ. Выполнение ком-

пенсирующих упражнений.  

Организация системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, 

именование файлов и папок. Распечатка файла.  

Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и 

видеокамеры. Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) 

вводимой информации. Распознавание текста, введённого как изображение. 

Учёт ограничений в объёме записываемой информации, использование 

сменных носителей (флэш-карт).  

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиа-

турное письмо. Основные правила и инструменты создания и оформления 

текста. Работа в простом текстовом редакторе. Полуавтоматический орфо-

графический контроль. Набор текста на родном и иностранном языках, эк-

ранный перевод отдельных слов.  

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. 

Создание планов территории. Создание диаграмм и деревьев.  

Редактирование сообщений. Редактирование текста  фотоизображений и 

их цепочек (слайд-шоу), видео- и аудиозаписей.  

Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся. 

 Создание сообщения в виде цепочки экранов. Добавление на экран изо-

бражения, звука, текста. Презентация как письменное и устное сообщение. 

Использование ссылок из текста для организации информации. Пометка 

фрагмента изображения ссылкой. Добавление объектов и  ссылок в геогра-

фические карты и ленты времени. 

 Составление нового изображения из готовых фрагментов (аппликация). 

Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. 

Подготовка устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой, написание 

пояснений и тезисов.  

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных 

данных в естественно-научных наблюдениях и экспериментах с использова-

нием фото- или видеокамеры, цифровых датчиков. Графическое представле-

ние числовых данных: в виде графиков и диаграмм. Поиск информации.  

Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых источниках. 

Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация 

результатов поиска. Сохранение найденного объекта. Составление списка 

используемых информационных источников. Использование ссылок для ука-

зания использованных информационных источников. Поиск информации в 

компьютере. Организация поиска по стандартным свойствам файлов, по на-

личию данного слова. Поиск в базах данных. Заполнение баз данных не-

большого объёма. 
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 Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и органи-

зация деятельности.  

Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ– 

электронной почты, чата, форума, аудио- и видеоконференции и пр. Выступ-

ление перед небольшой аудиторией с устным сообщением с ИКТ поддерж-

кой.  

Размещение письменного сообщения в информационной образователь-

ной среде. Коллективная коммуникативная деятельность в информационной 

образовательной среде. Непосредственная: фиксация хода и результатов об-

суждения на экране и в файлах. Ведение дневников, социальное взаимодей-

ствие.  Планирование и проведение исследований объектов и процессов 

внешнего мира с использованием средств ИКТ. Проектирование объектов и 

процессов реального мира, своей собственной деятельности и деятельности 

группы. Моделирование объектов и процессов реального мира и управления 

ими с использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных 

из конструктора.  

Основное содержание программы «Формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся» реализуется средствами различных учебных предметов. Важ-

но, чтобы формирование того или иного элемента или компонента ИКТ-

компетентности было непосредственно увязано с его применением.  

Тем самым обеспечивается:  

- естественная мотивация, цель обучения;  

- встроенный контроль результатов освоения ИКТ;  

- повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете;  

- формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оце-

нивания результатов освоения данного предмета. 

 При этом специфика ИКТ-компетентности сказывается и в том, что за-

частую сам учитель не обладает достаточным уровнем профессиональной 

ИКТ-компетентности. Тем самым естественным образом создаётся контекст, 

в котором учитель сам осуществляет универсальные учебные действия и де-

монстрирует обучающимся, «как это делается».  

Распределение материала по различным предметам не является жёстким, 

начальное освоение тех или иных технологий и закрепление освоенного мо-

жет происходить в ходе занятий по разным предметам. Предлагаемое в дан-

ной программе распределение направлено на достижение баланса между 

временем освоения и временем использования соответствующих умений в 

различных предметах.  

Вклад каждого предмета (через содержание образования) в формирова-

ние ИКТ-компетентности обучающихся (примерный вариант):  

 

«Русский язык». 

Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, иерог-

лиф, рисунок). Источники информации и способы её поиска: словари, энцик-

лопедии, библиотеки, в том числе компьютерные. Овладение квалифициро-

ванным клавиатурным письмом. Знакомство с основными правилами оформ-



100 
 

100 
 

ления текста на компьютере, основными инструментами создания и просты-

ми видами редактирования текста. Использование полуавтоматического ор-

фографического контроля.  

«Литературное чтение». Работа с мультимедиа сообщениями  (вклю-

чающими текст, иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, ссылки). Анализ 

содержания, языковых особенностей и структуры мультимедиа сообщения; 

определение роли и места иллюстративного ряда в тексте. Конструирование 

небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, видео- и 

аудио фрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций к 

прочитанным художественным текстам. Презентация (письменная и устная) 

с опорой на тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информа-

ции для проектной деятельности на материале художественной литературы, в 

том числе в контролируемом Интернете. 

 «Иностранный язык». 

Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гипермедиа); вы-

ступление с сообщением. Создание небольшого текста на компьютере. Фик-

сация собственной устной речи на иностранном языке в цифровой форме для 

самокорректировки, устное выступление всопровождении аудио- и видео-

поддержки. Восприятие и понимание основной информации в небольших 

устных и письменных сообщениях, в том числе полученных компьютерными 

способами коммуникации. Использование компьютерного словаря, экранно-

го перевода отдельных слов. 

 «Математика и информатика». Применение математических знаний и 

представлений, а также методов информатики для решения учебных задач, 

начальный опыт применения математических знаний и информатических 

подходов в повседневных ситуациях. Представление, анализ и интерпретация 

данных в ходе работы с текстами, таблицами, диаграммами, несложными 

графами: извлечение необходимых данных, заполнение готовых форм (на 

бумаге и компьютере), объяснение, сравнение и обобщение информации. 

Выбор оснований для образования и выделения совокупностей. Представле-

ние причинно-следственных и временных связей с помощью цепочек. Работа 

с простыми геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: 

построение, изменение, измерение, сравнение геометрических объектов. 

 «Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о са-

мом себе с использованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществле-

ние несложных наблюдений, сбор числовых данных, проведение опытов с 

помощью инструментов ИКТ. Поиск дополнительной информации для реше-

ния учебных и самостоятельных познавательных задач, в том числе в кон-

тролируемом Интернете. Создание информационных объектов  в качестве 

отчёта о проведённых исследованиях. Использование компьютера при работе 

с картой (планом территории, лентой времени), добавление ссылок в тексты 

и графические объекты. 

 «Технология».  Первоначальное знакомство с компьютером и всеми 

инструментами ИКТ: назначение, правила безопасной работы. Первоначаль-

ный опыт работы с простыми информационными объектами: текстом, рисун-
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ком, аудио- и видеофрагментами; сохранение результатов своей работы. Ов-

ладение приёмами поиска и использования информации, работы с доступны-

ми электронными ресурсами. 

 «Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редак-

торами изображений, освоение простых форм редактирования изображений: 

поворот, вырезание, изменение контрастности, яркости, вырезание и добав-

ление фрагмента, изменение последовательности экранов в слайд-шоу. Соз-

дание творческих графических работ, несложных видеосюжетов, натурной 

мультипликации и компьютерной анимации с собственным озвучиванием, 

музыкальных произведений, собранных из готовых фрагментов и музыкаль-

ных «петель» с использованием инструментов ИКТ. Мониторинг сформиро-

ванностиИКТ-компетентностей проводится в рамках анализа сформирован-

ности УУД  по следующим критериям: 

В 1 классе:  

Познавательные УУД - искать информацию в открытом информацион-

ном пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета;  

Коммуникативные УУД  - оформлять свои мысли в устной и письмен-

ной форме  (на уровне предложения или  небольшого текста), использовать 

при этом элементы ИКТ.  

Во 2 классе:  

Познавательные УУД 

 - искать информацию в открытом информационном пространстве, в том 

числе контролируемом пространстве Интернета;  

- преобразовывать информацию из  одной  формы в  другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты, редактирование.  

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окру-

жающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ  

В 3-4 классах:  

Познавательные УУД 

 - осуществлять расширенный поиск информации с использованием ре-

сурсов библиотек и сети Интернет;  

- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в 

другую (составлять план, таблицу, схему)  

- осуществлять анализ и синтез,сравнение, обобщение, аналогии;  

- устанавливать причинно-следственные связи. 

Коммуникативные УУД  - адекватно использовать речевые средства для  

решения различных  коммуникативных задач; владеть монологической и 

диалогической  формами речи используя в том числе средства и инструмен-

ты ИКТ и дистанционного общения. 
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2.1.5. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познава-

тельных, коммуникативных универсальных учебных действий 

 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на ос-

нове УМК «Перспектива»  конструируются учителем на основании следую-

щих общих подходов:  

1. Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или 

оценки уровня сформированности УУД   (личностных, регулятивных, позна-

вательных и коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в 

свёрнутом или развёрнутом виде) следующих навыков: ознакомление-

понимание - применение-анализ-синтез-оценка. 

В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопро-

сов (практических заданий) к нему.  

2. Требования к задачам. Для того,  чтобы задачи, предназначенные 

для оценки тех или иных УУД, были валидными, надёжными и объективны-

ми, они должны быть: 

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тесто-

вым заданиям в целом; 

- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претен-

дующего на освоение обладание соответствующих  УУД; 

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего 

развития»; 

- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: об-

щий подход к решению; выбор необходимой стратегии; 

- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя об-

щий конструкт задачи, менять некоторые из её условий. 

 

ПРИМЕР КОНСТРУИРОВАНИЯ ЗАДАЧИ ПО РАБОТЕ С ТЕКСТОМ 

 

(УМК «Перспектива» Окружающий мир 1 класс, рабочая тетрадь №1, 

стр.10. Отрывок из сказки А.С.Пушкина) 

 

"Мы объехали весь свет; 

За морем житьё не худо. 

В свете ж вот какое чудо: 

В море остров был крутой, 

Не привальный, не жилой; 

Он лежал пустой равниной; 

Рос на нём дубок единый; 

А теперь стоит на нём 

Новый город со дворцом, 

С златоглавыми церквами, 

С теремами и садами».  
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1. Ознакомление: Вспомните и напишите (Напишите с помощью трёх 

прилагательных (или словосочетаний), как выглядел остров, когда корабель-

щики впервые увидели его) 

2. Понимание:  Постройте прогноз развития (Подумайте, как бы могли 

развиваться события дальше, что ещё могло бы находиться, произойти на 

острове?) 

3. Применение:  Сделайте эскиз рисунка (схемы), который показывает 

(Нарисуй, как выглядел остров до и после превращения) 

4. Анализ:  Раскройте особенности…Выдели две части в отрывке. Объ-

ясни своё мнение. 

5. Синтез:  Изложите в форме… своё мнение (понимание)… Докажи, что 

в описаниях это один и тот же остров) 

6. Оценка:  Оцените значимость…для... (Почему изменения, которые 

произошли с островом, корабельщики называют «чудом»?) 

 

В разработке задач учителя будут исходить из того, что  уровни учебных 

целей: Ознакомление, Понимание, Применение, Анализ, Синтез, Оценка 

имеют отношение к любому УУД.  

Т.е. каждое УУД предполагается  последовательно формировать на каж-

дом уровне   

 
2.1.6. Описание преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий 

при переходе от дошкольного к начальному общему образованию 

 

 Под преемственностью понимается система связей, обеспечивающих 

взаимодействие основных задач, содержания и методов обучения и воспита-

ния с целью создания единой непрерывной образовательной деятельности на 

смежных этапах развития ребенка.  

  Стандартом оговорены две наиболее основные причины возникновения 

проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях перехода 

обучающихся на новый уровень образовательной системы:  

- недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и со-

держания образования, которое при переходе на новую ступень  приводит к 

падению успеваемости и росту психологических трудностей у учащихся; 

 - обучение на предшествующей и часто не обеспечивает достаточной 

готовности обучающихся к успешному включению в учебную деятельность 

нового, более сложного уровня.  Учитывая эти причины, необходимо обеспе-

чить решение следующих основных задач:  

1. Обеспечить плавный, бесстрессовый переход от игровой к учебной 

деятельности.  

2. Укреплять и развивать эмоционально-положительное отношение ре-

бенка к школе, стимулировать у детей желание учиться.  

3. Организовать деятельность по оказанию психологопедагогической 

поддержки детей этого возраста. 
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4. Четко определиться в выборе УМК. 

 Знать плюсы и минусы выбранной программы обучения. Для учителей 

начальной школы будут важны ответы на вопросы: 

 -Готовы ли будущие первоклассники стать школьниками? 

 -Как они войдут в школьную жизнь? 

 -Как будут справляться с первыми школьными трудностями? 

 -Как помочь первокласснику? Этих вопросов можно избежать или со-

кратить, если организовать диагностическую работу с привлечением специа-

листов – психологов МКУ «ИМЦ».  Таким образом, направления, по кото-

рым обеспечивается преемственность общеобразовательных программ до-

школьного и начального общего образования следующие:  

 -развитие любознательности, как основы развития познавательных спо-

собностей;  

-формирование творческого воображения как направление интеллекту-

ального и личностного развития воспитанника и обучающегося; 

 -развитие коммуникативности – умение общаться со взрослыми и свер-

стниками, как одного из необходимых условий успешности учебной деятель-

ности.  

 

2.2.ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, 

КУРСОВ И КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
2.2.1. Общие положения 

 

 Программы отдельных учебных предметов, курсов должны обеспечи-

вать достижение планируемых результатов освоения ООП НОО.  Программы 

отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются  на основе:  

- требований к результатам освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования; 

- программы формирования универсальных учебных действий.  

Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать:  

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;  

2) содержание учебного предмета, курса;  

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводи-

мыхна освоение каждой темы.  

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содер-

жать: 

 1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

 2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм орга-

низации и видов деятельности;  

3) тематическое планирование. 

 Программы отдельных учебных предметов, курсов в МАОУ «Нижнету-

ринская гимназия» разработаны по всем предметам учебного плана в соот-

ветствии с вышеуказанными требованиями  на уровень начального образова-

ния (1-4 классы) и являются неотъемлемой частью настоящей программы с 
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одной стороны, и рабочими программами учебных предметов, курсов для пе-

дагогов с другой стороны. 

 
2.2.2.Основное содержание учебных предметов 

начального общего образования 

 

2.2.2.1. Русский язык. Родной язык 

 

Виды речевой деятельности 

 Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное 

восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в 

предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, передача его со-

держания по вопросам.  

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и усло-

виями общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Прак-

тическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями на-

чать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практиче-

ское овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с 

учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение норма-

ми речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение 

орфоэпических норм и правильной интонации.  

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахо-

ждения необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тек-

сте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации, 

содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте 

информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и струк-

туры текста.  

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в 

системе обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с 

учётом гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списыва-

ние, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Пись-

менное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (под-

робное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) 

по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произ-

ведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи 

и т. п.). 

 Обучение грамоте 

 Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и 

его значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. Со-

поставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. Разли-

чение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, соглас-

ных твёрдых и мягких, звонких и глухих.  
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Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на сло-

ги. Определение места ударения. 

 Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение 

позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как по-

казатель твёрдости–мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. 

Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

 Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми 

словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. 

Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. 

Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. 

Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших 

текстов и стихотворений. 

 Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми 

словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самокон-

троля при письме под диктовку и при списывании.  

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие 

мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориен-

тироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве классной дос-

ки. Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных 

букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдени-

ем гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. 

Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится 

с их произношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного 

списывания текста. 

 Овладение первичными навыками клавиатурного письма.  

Понимание функции небуквенных графических средств:  

пробела между словами, знака переноса.  

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, мате-

риала для анализа. Наблюдение над значением слова. Различение слова и 

предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их поряд-

ка.  

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:  

- раздельное написание слов;  

- обозначение гласных после шипящих (ча– ща, чу –щу, жи– ши);  

- прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собствен-

ных;  

- перенос слов по слогам без стечения согласных;  

- знаки препинания в конце предложения.  

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном 

чтении вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов 

повествовательного характерапо серии сюжетных картинок, материалам соб-

ственных игр, занятий, наблюдений.  

Систематический курс 
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 Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахо-

ждение в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и 

твёрдых согласных звуков, определение парных и непарных по твёрдости– 

мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков, определе-

ние парных и непарных по звонкости–глухости согласных звуков. Определе-

ние качественной характеристики звука: гласный – согласный; гласный 

ударный – безударный; согласный твёрдый – мягкий, парный – непарный; 

согласный звонкий – глухой, парный – непарный. Деление слов на слоги. 

Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с норма-

ми современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова.  

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости 

и мягкости согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и 

ь. Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах 

типа стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с не-

произносимыми согласными.  

Использование небуквенных графических средств: пробел между слова-

ми, знак переноса, абзац. 

 Знание алфавита: правильное название букв, знание их последователь-

ности. Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, ка-

талогами.  

Лексика
1
. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявле-

ние слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова 

по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представ-

ление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносномзначе-

нии слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 

 Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (одно-

коренные) слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного 

и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных 

слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с однозначно вы-

деляемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. Различение 

изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и 

приставок.Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приста-

вок. Разбор слова по составу. 

 Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и 

служебные.  

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опозна-

вать имена собственные. Различение имён существительных, отвечающих на 

вопросы «кто?» и «что?». Различение имён существительных мужского, жен-

ского и среднего рода. Изменение существительных по числам. Изменение 

существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено 

имя существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) 

вопросов. Определение принадлежности имён существительных к 1, 2, 3му 

склонению. Морфологический разбор имён существительных.  

                                                      
1
 Изучается во всех разделах 
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Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение при-

лагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, 

-ов, -ин. Морфологический разбор имён прилагательных.  

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоиме-

ния, значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица 

единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений.  

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глаго-

ла. Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что де-

лать?». Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и 

числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения 

I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов 

прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов.  

Наречие. Значение и употребление в речи.  

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функ-

ция предлогов: образование падежных форм имён существительных и место-

имений. Отличие предлогов от приставок. 

 Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, её значение.  

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание 

их сходства и различий). Различение предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной 

окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

 Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. 

Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление 

связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и 

предложении.  

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородны-

ми членами без союзов и с союзами и, а, но. 

 Использование интонации перечисления в предложениях с однородны-

ми членами. Различение простых и сложных предложений.  

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов выбора написания в зависимости от места 

орфограммы в слове. Использование орфографического словаря.  

Применение правил правописания: 

 • сочетания жи– ши
2
, ча– ща, чу –щу в положении под ударением; 

 • сочетания чк–чн, чт, щн;  

• перенос слов;  

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных;  

• проверяемые безударные гласные в корне слова;  

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова;  

• непроизносимые согласные; Для предупреждения ошибок при письме 

целесообразно предусмотреть случаи типа «желток», «железный». 

                                                      
2
 Для предупреждения ошибок при письме целесообразно предусмотреть случаи типа “желток”, 

“железный”. 
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 • непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном 

перечне слов); 

 • гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

 • разделительные ъ и ь;  

• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, 

нож, рожь, мышь);  

• безударные падежные окончания имён существительных (кроме суще-

ствительных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин);  

• безударные окончания имён прилагательных; 

 • раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

 • не с глаголами; 

 • мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица 

единственного числа (пишешь, учишь); 

 • мягкий знак в глаголах в сочетании -ться;  

• безударные личные окончания глаголов; 

 • раздельное написание предлогов с другими словами;  

• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и вос-

клицательный знаки;  

• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

 Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и 

где происходит общение.  

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение соб-

ственного мнения, его аргументация. Овладение основными умениями веде-

ния разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и 

т. п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой). Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, 

плохо владеющими русским языком.  

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

определённую тему с использованием разных типов речи (описание, повест-

вование, рассуждение).  

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. За-

главие текста. Последовательность предложений в тексте. 

  Последовательность частей текста (абзацев). 

 Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректи-

рование порядка предложений и частей текста (абзацев).  

План текста. Составление планов к данным текстам. 

 Создание собственных текстов по предложенным планам. 

 Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.  

Знакомство с жанрами письма и поздравления.  

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с 

учётом точности, правильности, богатства и выразительности письменной 

речи; использование в текстахсинонимов и антонимов.  

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучива-

ния определений): изложения подробные и выборочные, изложения с эле-
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ментами сочинения; сочинения-повествования, сочинения-описания, сочине-

ния-рассуждения. 

 

2.2.2.2. Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке 

 

Виды речевой и читательской деятельности  

Аудирование (слушание) 

 Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение 

различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, уме-

ние отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, опре-

деление последовательности событий, осознание цели речевого высказыва-

ния, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научнопознаватель-

ному и художественному произведению.  

Чтение 

 Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмыс-

ленному правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в со-

ответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение ско-

рости чтения.  

Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий 

ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чте-

ния. Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. 

Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, переда-

ча их с помощью интонирования.  

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить 

в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей разных видов 

чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др.  

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных ви-

дах текста: художественных, учебных, научно-популярных – и их сравнение. 

Определение целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного 

текста. Практическое освоение умения отличать текст от набора предложе-

ний. Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению.  

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление 

текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными 

видами информации.  

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, вы-

ступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу 

беседы, используя текст.  

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материа-

лов.  

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга 

как источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопе-

чатания (общее представление). Книга учебная, художественная, справочная. 
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Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, 

иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой 

на внешние показатели книги, её справочно-иллюстративный материал).  

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание со-

чинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, 

энциклопедии, компьютерные издания).  

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого 

доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоя-

тельное пользование соответствующими возрасту словарями и справочной 

литературой.  

Работа с текстом художественного произведения. 

 Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с со-

держанием. Определение особенностей художественного текста: своеобразие 

выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что 

фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отно-

шений.  

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание моти-

вации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм мора-

ли. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Ро-

дине в литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть 

тем, идей, героев в фольклоре разных народов.  

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразитель-

ных средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использо-

ванием специфической для данногопроизведения лексики (по вопросам учи-

теля), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

 Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста.  

Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и со-

бытие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопостав-

ление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского 

отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев.  

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выражен-

ные через поступки и речь. Освоение разных видов пересказа художествен-

ного текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных мыс-

лей).  

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, вы-

деление опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ 

эпизода; деление текста на части, определение главной мысли каждой части 

и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, составление пла-

на в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде само-

стоятельно сформулированного высказывания.  

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: ха-

рактеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позво-

ляющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, 
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выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе тек-

ста). 

 Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по 

общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев.  

Работа с учебными и научно-популярными и другими текстами.  

Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его со-

держанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного тек-

ста (передача информации).  

Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, 

легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). Зна-

комство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: установ-

ление причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. 

Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные 

слова.  

Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Вос-

произведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный 

пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании 

текста).  

Говорение (культура речевого общения)  

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического обще-

ния: понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы 

по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме вы-

сказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, на-

учно-познавательному, художественному тексту). Доказательство собствен-

ной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование 

норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с осо-

бенностями национального этикета на основе фольклорных произведений.  

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запа-

са. Монолог как форма речевого высказывания.  

Монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой на 

авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. 

Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания 

прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, 

учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной 

жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) в рас-

сказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение 

плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных 

средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учётом особенностей мо-

нологического высказывания.  

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, от-

дельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на задан-

ную тему. 
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Письмо (культура письменной речи) 

 

 Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отраже-

ние темы, места действия, характеров героев), использование в письменной 

речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в ми-

ни-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную 

тему, отзыв.  

Круг детского чтения  

Произведения устного народного творчества разных народов России. 

Произведения классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков 

детской литературы, произведения современной отечественной (с учётом 

многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступ-

ные для восприятия младших школьников.   

 Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литера-

тура; детские периодические издания (по выбору). 

 Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведе-

ния о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмори-

стические произведения.  

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)  

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с 

помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпите-

тов, сравнений, метафор, гипербол.  

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; ге-

рой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к 

герою.  

Общее представление о композиционных особенностях построения раз-

ных видов рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, порт-

рет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев).  

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

 Фольклор и авторские художественные произведения (различение).  

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (ко-

лыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, 

различение, определение основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, 

волшебные).  

Художественные особенности сказок: лексика, построение (компози-

ция). Литературная (авторская) сказка.  

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особен-

ностях построения и выразительных средствах.  

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений)  

Интерпретация текста литературного произведения в творческой дея-

тельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; уст-
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ное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с де-

формированным текстом и использование их (установление причинноследст-

венных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в вы-

полнении действий); изложение с элементами сочинения, создание собствен-

ного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению 

или на основе личного опыта. 
 

2.2.2.3. Иностранный язык 

 

 Предметное содержание речи 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведе-

ний: имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз 

речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). По-

купки в магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая 

еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные 

игры. Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совме-

стные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: 

имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежно-

сти. Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, 

предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Лю-

бимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: назва-

ние, столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников 

(имена героев книг, черты характера). Небольшие произведения детского 

фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказ-

ки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в 

ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуника-

ции; 

диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 
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Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, 

рассказ, характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербаль-

но/невербально реагировать на услышанное; 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на 

изученном языковом материале, в том числе полученные с помощью средств 

коммуникации. 

В русле чтения 

Читать: 

вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, 

так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию 

(имена персонажей, где происходит действие и т. д.). 

В русле письма 

Владеть: 

умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, 

короткое личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Ос-

новные буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрип-

ции. Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. Написание наибо-

лее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух 

всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произ-

ношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких со-

гласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед 

гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there are). Ударение в слове, 

фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, пред-

логах). Членение предложений на смысловые группы. Ритми-

ко-интонационные особенности повествовательного, побудительного и во-

просительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация пе-

речисления. Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения, в пределах тематики начальной школы, в объеме 500 лексических 

единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, про-

стейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише 

как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих 

стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). Начальное пред-

ставление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы -er, -or, 

-tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th), словосложение (postcard), конверсия (play — 

to play). 
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Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложе-

ний: повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специ-

альный вопросы. Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. 

Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предложе-

ния. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He speaks 

English.), составным именным (My family is big.) и составным глагольным (I 

like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные предложения в 

утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. 

Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). 

Предложения с оборотом there is/there are. Простые распространенные пред-

ложения. Предложения с однородными членами. Сложносочиненные пред-

ложения с союзами and и but.Сложноподчиненные предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple 

(Indefinite). Неопределенная форма глагола. Глагол-связка to be. Модальные 

глаголы can, may, must, have to. Глагольные конструкции I’d like to… Суще-

ствительные в единственном и множественном числе (образованные по пра-

вилу и исключения), существительные с неопределенным, определенным и 

нулевым артиклем. Притяжательный падеж имен существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжатель-

ные, вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределенные 

(some, any — некоторые случаи употребления). 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). На-

речия степени (much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Немецкий язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы немецкого алфавита. Зву-

ко-буквенные соответствия. Основные буквосочетания. Знаки транскрипции. 

Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее 

употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Все звуки немецкого языка. Нормы произноше-

ния звуков немецкого языка (долгота и краткость гласных, оглушение звон-

ких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных пе-

ред гласными). Дифтонги. Ударение в изолированном слове, фразе. Отсутст-

вие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение 

предложения на смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности 

повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специаль-

ный вопросы) предложений. Интонация перечисления. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуа-

ции общения в пределах тематики начальной школы, в объеме 

500 лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) 

усвоения. Простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и ре-

чевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру немецко-
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говорящих стран. Интернациональные слова (das Kino, die Fabrik). Началь-

ные представления о способах словообразования: суффиксация (-er, -in, 

-chen, -lein, -tion, -ist); словосложение (das Lehrbuch); конверсия (das Lesen, 

die Kälte). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложе-

ний: повествовательное, побудительное, вопросительное. Общий и специ-

альный вопросы. Вопросительные слова wer, was, wie, warum, wo, wohin, 

wann. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные пред-

ложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (Wir lesen 

gern.), составным именным сказуемым (Maine Familie ist groß.) и составным 

глагольным сказуемым (Ich lerne Deutsch sprechen.). Безличные предложения 

(Es ist kalt. Es schneit.). Побудительные предложения (Hilf mir bitte!). Пред-

ложения с оборотом Es gibt … . Простые распространенные предложения. 

Предложения с однородными членами. Сложносочиненные предложения с 

союзами und, aber. 

Грамматические формы изъявительного наклонения: Präsens, Futurum, 

Präteritum, Perfekt. Слабые и сильные глаголы. Вспомогательные глаголы 

haben, sein, werden. Глагол-связка sein. Модальные глаголы können, wollen, 

müssen, sollen.Неопределенная форма глагола (Infinitiv). 

Существительные в единственном и множественном числе с определен-

ным/неопределенным и нулевым артиклем. Склонение существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилам, и исключения. 

Местоимения: личные, притяжательные и указательные (ich, du, er, mein, dieser, 

jener). Отрицательное местоимение kein. 

Наречия времени: heute, oft, nie, schnell и др. Наречия, образующие степени 

сравнения не по правилам: gut, viel, gern. 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 

Наиболее употребительные предлоги: in, an, auf, hinter, haben, mit, über, 

unter, nach, zwischen, vor. 

Французский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы французского алфавита. Зву-

ко-буквенные соответствия. Буквы с диакритическими знаками (accent aigu, 

accent grave, accent circonflexe, cédille, tréma). Буквосочетания. Апостроф. 

Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употреби-

тельных слов. 

Фонетическая сторона речи. Все звуки французского языка. Нормы произ-

ношения звуков французского языка (отсутствие оглушения звонких соглас-

ных, отсутствие редукции неударных гласных, открытость и закрытость 

гласных, назализованность и неназализованность гласных). Дифтонги. Чле-

нение предложения на смысловые ритмические группы. Ударение в изоли-

рованном слове, ритмической группе, фразе. Фонетическое сцепление 

(liaison) и связывание (enchaînement) слов внутри ритмических групп. Рит-

мико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и во-

просительного предложений. 
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Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения в пределах тематики начальной школы, в объеме 500 лексических 

единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения. Про-

стейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише 

как элементы речевого этикета, отражающие культуру франкоговорящих 

стран. Интернациональные слова. Начальные представления о способах сло-

вообразования: суффиксация (-ier/-iиre, -tion, -erie, -eur, -teur); словосложение 

(grand-mиre, petits-enfants). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложе-

ния: повествовательное, побудительное,вопросительное. Общий и специаль-

ный вопросы. Вопросительные обороты est-ce que, qu’est-ce que и вопроситель-

ные слова qui, quand, où, сombien, pourquoi, quel/quelle. Порядок слов в предло-

жении. Инверсия подлежащего и сказуемого. Утвердительные и отрицательные 

предложения. Отрицательная частица ne … pas. Простое предложение с про-

стым глагольным (Je vais а l’école.), составным именным (Ma famille est grande.) 

и составным глагольным (Je sais danser.) сказуемыми. Безличные предложения 

(Il neige. Il fait beau.). Конструкции с’est, се sont, il faut, il·y·a. Нераспространен-

ные и распространенные предложения. Сложносочиненные предложения с 

союзом et. 

Грамматические формы изъявительного наклонения (l’indicatif): le présent,le 

passé composé, le futur immédiat,le futur simple. Особенности спряжения в 

présent: глаголов I и II группы, наиболее частотных глаголов III группы 

(avoir, être, aller, faire). Форма passé composé наиболее распространенных ре-

гулярных глаголов (преимущественно рецептивно). 

Неопределенная форма глагола (l’infinitif). Повелительное наклонение регу-

лярных глаголов (impératif). Модальные глаголы (vouloir, pouvoir, devoir). 

Существительные мужского и женского рода единственного и множествен-

ного числа с определенным/неопределенным/частичным/слитным артиклем. 

Прилагательные мужского и женского рода единственного и множественного 

числа. Согласование прилагательных с существительными. Личные место-

имения в функции подлежащего. Указательные и притяжательные прилага-

тельные. 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 10). 

Наиболее употребительные предлоги: á, de, dans, sur, sous, prés de, devant, der-

rière, contre, chez, avec, entre. 

Испанский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы испанского алфавита. Зву-

ко-буквенные соответствия. Основные буквосочетания. Графическое ударе-

ние (acento gráfico); графическое оформление вопросительного и восклица-

тельного предложений. Основные правила чтения и орфографии. Написание 

слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух 

всех звуков испанского языка. Нормы произношения гласных звуков (отсут-

ствие редукции в безударном положении) и согласных звуков (отсутствие 
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смягчения, озвончение). Дифтонги. Ударение в изолированном слове, фразе. 

Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). 

Членение предложения на смысловые группы. Связное произношение слов 

внутри ритмических групп. Ритмико-интонационные особенности повество-

вательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный во-

просы) предложений. Интонация перечисления. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения в пределах тематики начальной школы, в объеме 500 лексических 

единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения. Про-

стейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише 

как элементы речевого этикета, отражающие культуру испаноговорящих 

стран. Интернациональные слова (el cafè, el doctor). Начальные представле-

ния о способах словообразования: суффиксация (-ción, -dad, -dor). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложе-

ния: повествовательное, вопросительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова qué, quién, quándo, dónde, por qué, cómo. Порядок слов 

в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. 

Простое предложение с простым глагольным сказуемым (Ana vive en 

Madrid.), составным именным сказуемым (Mi casa es bonita.) и составным 

глагольным сказуемым (Sabemos santar.). Безличные предложения (Hace 

calor.). 

Предложения с конструкцией hay. 

Простые распространенные предложения. Предложения с однородными 

членами. Сложносочиненные предложения с союзами y, pero. 

Грамматические формы изъявительного наклонения: Presente, Futuro Simple, 

Pretérito Indefinido. Особенности спряжения в Presente и Futuro Simple глаго-

лов индивидуального спряжения и наиболее частотных отклоняющихся гла-

голов. Глагол-связка ser. Неопределенная форма глагола (Infinitivo). 

Модальные конструкции tener que + infinitivo, hay que +infinitivo. Временнáя 

конструкция ir a + infinitivo. 

Существительные в единственном и множественном числе с определен-

ным/неопределенным и нулевым артиклем. 

Согласование прилагательных с существительными. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилам, и исключения. 

Местоимения: личные (в функции подлежащего и частично дополнения), 

притяжательные (краткая и полная формы), указательные местоимения и 

прилагательные. 

Наречия: hoy, mañana, ayer, siempre, ahora, mucho, poco, bien, mal и др. 

Наречия, образующие степени сравнения не по правилам: más, menos, mejor, 

peor. 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 10). 

Наиболее употребительные предлоги: a, en, de, con, para, por, sobre, entre, 

delante de, detrás de, después de и др. 

Социокультурная осведомленность 
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В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся 

знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; с некоторыми литератур-

ными персонажами популярных детских произведений; с сюжетами некото-

рых популярных сказок, а также небольшими произведениями детского 

фольклора (стихами, песнями) на иностранном языке; с элементарными фор-

мами речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого язы-

ка. 

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметны-

ми) учебными умениями и навыками: 

пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией), 

компьютерным словарем и экранным переводом отдельных слов; 

пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, 

правил; 

вести словарь (словарную тетрадь); 

систематизировать слова, например, по тематическому принципу; 

пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании интернациона-

лизмов; 

делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого 

предложения; 

опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, напри-

мер, артикли. 

Обще учебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

совершенствуют приемы работы с текстом, опираясь на умения, приобре-

тенные на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по за-

головку, данным к тексту рисункам, списывать текст, выписывать отдель-

ные слова и предложения из текста и т. п.); 

овладевают более разнообразными приемами раскрытия значения слова, ис-

пользуя словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

- совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например, начи-

нать и завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, 

задавая вопросы и переспрашивая; 

учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при 

наличии мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная ос-

ведомленность приобретаются учащимися в процессе формирования комму-

никативных умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому они не 

выделяются отдельно в тематическом планировании. 

 



121 
 

121 
 

2.2.2.4.Математика и информатика 

 

Числа и величины. 

 Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и 

разряды. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных сла-

гаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. Составление чи-

словых последовательностей (цепочек).  

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы мас-

сы (грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секун-

да, минута, час). Соотношения между единицами измерения однородных ве-

личин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины (по-

ловина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).  

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица ум-

ножения. Арифметические действия с числами 0 и 1. Взаимосвязь арифмети-

ческих действий. Нахождение неизвестного компонента арифметического 

действия. Деление с остатком.  

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в чи-

словых выражениях со скобками и без скобок.  

Нахождение значения числового выражения. Использование свойств 

арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка сла-

гаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности 

на число).  

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления 

многозначных чисел. Способы проверки правильности вычислений. Отноше-

ния «больше (меньше) на…» и «больше (меньше) в…».  

Работа с текстовыми задачами 

 Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержа-

щие отношения «больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимо-

сти между величинами, характеризующими процессы: движения, работы, ку-

пли-продажи и др. Скорость, время, путь при равномерном прямолинейном 

движении; объём всей работы, время, производительность труда; количество 

товара, его цена и стоимость и др.  

Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (крат-

кая запись, схема, таблица, график, диаграмма). Задачи на нахождение доли 

целого и целого по его доле.  

Пространственные отношения.  

Геометрические фигуры  

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (вы-

ше–ниже, слева–справа, сверху–снизу, ближе–дальше, между и пр.). Распо-

знавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, пря-

мая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, 

квадрат, окружность, круг. Использование чертёжных инструментов для вы-
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полнения построений. Геометрические фигуры в окружающем мире. Распо-

знавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус.  

Геометрические величины Геометрические величины и их измерение. 

Измерение длины отрезка. Единицы длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. 

Вычисление периметра треугольника, прямоугольника, квадрата. 

 Площадь квадрата и прямоугольника. Единицы площади (см2, дм2, м2). 

Измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямо-

угольника.  

Работа с информацией  
Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), 

измерением величин; фиксирование результатов.  

Построение простейших логических выражений с помощью логических 

связок (и/или; и/или, не; если, то; верно/не верно, что), составление простей-

шего алгоритма (плана) поиска информации.  

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение 

столбчатой диаграммы. Создание простейшей информационной модели 

(схема, таблица, цепочка).  

 

2.2.2.5.Окружающий мир 

 

Человек и природа  

Природа – это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природ-

ные объекты и предметы, созданные человеком.  

Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравни-

тельные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времён года, сне-

гопад, листопад, перелёты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, 

дождь, гроза.  

Вещество – то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Раз-

нообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, 

природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические ра-

боты с веществами, жидкостями, газами.  

Звёзды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и 

тепла для всего живого на Земле. Земля – планета, общее представление о 

форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и 

план. 

 Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. 

Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на 

местности. Компас.  

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и 

ночи. Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение 

Земли вокруг Солнца как причина смены времён года. Смена времён года в 

родном крае на основе наблюдений.  

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ве-

тер). Наблюдение за погодой своего края.  
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Предсказание погоды и его значение в жизни людей.  

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее 

представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности 

поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование 

человеком.  

Водоёмы родного края (названия, краткая характеристика на основе на-

блюдений). 

 Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, 

животных, человека.  

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, 

значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Кругово-

рот воды в природе. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве челове-

ка, бережное отношение людей к полезным ископаемым. 

 Полезные ископаемые родного края (2–3 примера).  

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной 

жизни человека. Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, 

лист, цветок, плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, 

тепло, воздух, вода). Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культур-

ные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение 

человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая характери-

стика на основе наблюдений.  

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

 Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни живот-

ных (воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. 

Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, всеяд-

ные). Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и до-

машние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное от-

ношение человека к животным. Животные родного края, их названия, крат-

кая характеристика на основе наблюдений.  

Лес, луг, водоём – единство живой и неживой природы (солнечный свет, 

воздух, вода, почва, растения, животные).  

Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения – 

пища и укрытие для животных; животные – распространители плодов и се-

мян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные со-

общества родного края (2–3 примера на основе наблюдений). 

 Природные зоны России: общее представление, основные природные 

зоны (климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта лю-

дей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы).  

Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. 

Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение че-

ловеком законов жизни природы посредством практической деятельности. 

Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), определяющий се-

зонный труд людей.  
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Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на при-

роду (в том числе на примере окружающей местности). Правила поведения в 

природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, 

растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль 

в охране природы. Красная книга России, её значение, отдельные представи-

тели растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране при-

роды. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы.  

Общее представление о строении тела человека. Системы органов 

(опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, 

органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем ор-

ганов. Измерение температуры тела человека. Личная ответственность каж-

дого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его лю-

дей. Внимание, уважительное отношение к людям с ограниченными возмож-

ностями здоровья, забота о них. 

 

Человек и общество 

 Общество – совокупность людей, которые объединены общей культу-

рой и связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. 

Духовно-нравственные и культурные ценности – основа жизнеспособности 

общества.  

Человек – член общества, носитель и создатель культуры.  

Понимание того, как складывается и развивается культура общества и 

каждого её члена. Общее представление о вкладе в культуру человечества 

традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения чело-

века с другими людьми. Культура общения с представителями разных на-

циональностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, 

умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее 

представление о человеческих свойствах и качествах.  

Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаи-

моотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной 

помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных – долг каждого че-

ловека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи.  

Составление схемы родословного древа. Духовно-нравственные ценно-

сти в семейной культуре народов России и мира.  

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение 

к учителю. Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и ми-

ра. Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Состав-

ление режима дня школьника.  

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, вза-

имной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, 

культура поведения в школе и других общественных местах. Внимание к 

сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь 

им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

 Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общест-

венно значимая ценность в культуре народов России и мира. Профессии лю-
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дей. Личная ответственность человека за результаты своего труда и профес-

сиональное мастерство.  

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воз-

душный и водный транспорт. Правила пользования транспортом.  

Средства связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта, аудио и 

видеочаты, форум. Средства массовой информации: радио, телевидение, 

пресса, Интернет. Избирательность при пользовании средствами массовой 

информации в целях сохранения духовно-нравственного здоровья.  

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое 

содержание понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная 

символика России: Государственный герб России, Государственный флаг 

России, Государственный гимн России; правила поведения при прослушива-

нии гимна. Конституция – Основной закон Российской Федерации. Права ре-

бёнка.  

Президент Российской Федерации –Глава государства. 

 Ответственность Главы государства за социальное и духовнонравствен-

ное благополучие граждан.  

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной со-

лидарности и упрочения духовно-нравственных связей между соотечествен-

никами. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 Mарта, День 

весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, День народ-

ного единства, День Конституции. Оформление плаката или стенной газеты к 

общественному празднику.  

Россия на карте, государственная граница России.  

Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России. Досто-

примечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. 

Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой 

(основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположе-

ние Москвы на карте.  

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дво-

рец, памятник Петру I – Медный всадник, разводные мосты через Неву и 

др.), города Золотого кольца России (по выбору).  

Святыни городов России. Россия – многонациональная страна. Народы, 

населяющие Россию, их обычаи, характерные особенности быта (по выбору). 

Основные религии народов России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. 

Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, 

истории. Проведение спортивного праздника на основе традиционных дет-

ских игр народов своего края.  

Родной край – частица России. Родной город (населённый пункт), реги-

он (область, край, республика): название, основные достопримечательности; 

музеи, театры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей род-

ного края, и профессии. Названия разных народов, проживающих в данной 

местности, их обычаи, характерные особенности быта.  

Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Про-

ведение дня памяти выдающегося земляка.  
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История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие собы-

тия общественной и культурной жизни страны в разные исторические перио-

ды: Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Рос-

сийская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственные и культур-

ные традиции людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди 

разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана памят-

ников истории и культуры.  

Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего 

края. Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-

культурного наследия своего края.  

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, на-

родов, религий на Земле. Знакомство с 3–4 (несколькими) странами (с кон-

трастными особенностями): название, расположение на политической карте, 

столица, главные достопримечательности. 

 

Правила безопасной жизни 

 Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

 Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; лич-

ная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие 

сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого челове-

ка за сохранение и укрепление своего физического и нравственного здоровья. 

Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких травмах 

(ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве.  

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в 

лесу, на водоёме в разное время года.  

Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, 

электричеством, водой. Правила безопасного поведения в природе. 

 Забота о здоровье и безопасности окружающих людей – нравственный 

долг каждого человека. 
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2.2.2.6.Основы религиозных культур и светской этики 

 

Основное содержание предметной области 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

представляет собой единый комплекс структурно и содержательно связанных 

друг с другом учебных модулей, один из которых изучается по выбору роди-

телей (законных представителей) обучающихся: «Основы православной 

культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», 

«Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», 

«Основы светской этики». 

Основы православной культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во 

что верят православные христиане. Добро и зло в православной традиции. 

Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. 

Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Православие в России. 

Православный храм и другие святыни. Символический язык православной 

культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, при-

кладное искусство), православный календарь. Праздники. Христианская се-

мья и ее ценности.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы исламской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Про-

рок Мухаммад — образец человека и учитель нравственности в исламской 

традиции. Во что верят правоверные мусульмане. Добро и зло в исламской 

традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение 

к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Столпы ислама 

и исламской этики. Обязанности мусульман. Для чего построена и как уст-

роена мечеть. Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. 

Семья в исламе. Нравственные ценности ислама. Праздники исламских наро-

дов России: их происхождение и особенности проведения. Искусство исла-

ма.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы буддийской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда 

и его учение. Буддийские святые. Будды и бодхисаттвы. Семья в буддийской 

культуре и ее ценности. Буддизм в России. Человек в буддийской картине 

мира. Буддийские символы. Буддийские ритуалы. Буддийские святыни. Буд-

дийские священные сооружения. Буддийский храм. Буддийский календарь. 

Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддийской культуре. 
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Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы иудейской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора 

— главная книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи ев-

рейского народа. Пророки и праведники в иудейской культуре. Храм в жизни 

иудеев. Назначение синагоги и ее устройство. Суббота (Шабат) в иудейской 

традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма в повседневной жизни ев-

реев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. Знакомство с ев-

рейским календарем: его устройство и особенности. Еврейские праздники: их 

история и традиции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы мировых религиозных культур 

Россия – наша Родина. 

Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги 

религий мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных 

традициях мира. Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. 

Религии России. Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. 

Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. 

Календари религий мира. Праздники в религиях мира. Семья, семейные цен-

ности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о 

слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним 

разных религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы светской этики 

Россия – наша Родина. 

Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Праздники 

как одна из форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах 

разных народов. Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности 

в культуре Отечества. Трудовая мораль. Нравственные традиции предприни-

мательства. Что значит быть нравственным в наше время? Выс-

шие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Методика создания 

морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как нрав-

ственная норма. Методы нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 
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2.2.2.7.Искусство 

 

Изобразительное искусство  

Виды художественной деятельности  

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного 

творчества: художник и зритель. Образная сущность искусства: художест-

венный образ, его условность, передача общего через единичное. Отражение 

в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о нравст-

венности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фотогра-

фия и произведение изобразительного искусства: 

 сходство и различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ 

человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и разнообразии 

художественной культуры (на примере культуры народов России). Выдаю-

щиеся представители изобразительного искусства народов России (по выбо-

ру). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) 

и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров рус-

ского и мирового искусства. Представление о роли изобразительных (пла-

стических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его ма-

териального окружения.  

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, 

пастель, мелки и т. д. Приёмы работы с различными графическими материа-

лами. Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Красота и раз-

нообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами 

рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные чер-

ты.  

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет – ос-

нова языка живописи. Выбор средств художественной выразительности для 

создания живописного образа в соответствии с поставленными задачами. 

Образы природы и человека в живописи.  

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразитель-

ного образа. Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными 

материалами для создания выразительного образа (пластилин, глина – раска-

тывание, набор объёма, вытягивание формы). Объём – основа языка скульп-

туры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, выражен-

ная средствами скульптуры.  

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов 

для художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, 

картон и др.). Элементарные приёмы работы с различными материалами для 

создания выразительного образа (пластилин – раскатывание, набор объёма, 

вытягивание формы; бумага и картон – сгибание, вырезание). Представление 

о возможностях использования навыков художественного конструирования и 

моделирования в жизни человека. 
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 Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративноприкладного 

искусства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере на-

родной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, кос-

тюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ человека в 

традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской красо-

те, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные об-

разы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообра-

зие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве 

(цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на 

стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных художественных 

промыслов в России (с учётом местных условий).  

Азбука искусства. Как говорит искусство?  

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в про-

странстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении ком-

позиции. Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе – 

больше, дальше – меньше, загораживания. 

 Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, 

тонкое и толстое, тёмное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. Компо-

зиционный центр (зрительный центр композиции). Главное и второстепенное 

в композиции. Симметрия и асимметрия.  

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смеше-

ние цветов. Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и вырази-

тельности образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладе-

ние основами цветоведения. Передача с помощью цвета характера персона-

жа, его эмоционального состояния.  

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, 

плавные, острые, закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. 

Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача с помощью линии 

эмоционального состояния природы, человека, животного. 

 Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоско-

сти и в пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические 

формы. Природные формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета 

на представление о его характере. Силуэт. 

 Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи 

объёма. Выразительность объёмных композиций. Ритм. Виды ритма (спо-

койный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.).  

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокой-

ный и т. д.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звуча-

нии композиции в живописи и рисунке. Передача движения в композиции с 

помощью ритма элементов. Особая роль ритма в декоративно-прикладном 

искусстве. 

 

Значимые темы искусства.  

О чём говорит искусство?  
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Земля – наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, 

различение их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображе-

нии природы в разное время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. 

Пейзажи разных географических широт. Использование различных художе-

ственных материалов и средств для создания выразительных образов приро-

ды. Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, до-

мик улитки и т. д.  

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного 

искусства, изображающих природу. Общность тематики, передаваемых 

чувств, отношения к природе в произведениях авторов – представителей раз-

ных культур, народов, стран (например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. 

Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.).  

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, пред-

ставляющими разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневе-

ковая Европа, Япония или Индия). Роль природных условий в характере 

культурных традиций разных народов мира. Образ человека в искусстве раз-

ных народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства. 

 Родина моя – Россия. 

 Роль природных условий в характере традиционной культуры народов 

России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украше-

нии жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительно-

го искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. 

Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о красоте 

человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве. Образ защитника 

Отечества. 

 Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных 

культурах мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, 

семьи в искусстве. Эмоциональная и художественная выразительность обра-

зов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: 

доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Обра-

зы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение.  

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Ис-

пользование различных художественных материалов и средств для создания 

проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта, видов транс-

порта. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в по-

вседневной жизни человека, в организации его материального окружения. 

Отражение в пластических искусствах природных, географических условий, 

традиций, религиозных верований разных народов (на примере изобрази-

тельного и декоративно-прикладного искусства народов России). Жанр на-

тюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и 

парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек.   

Опыт художественно-творческой деятельности  Участие в различных 

видах изобразительной, декоративно-прикладной и художественно-

конструкторской деятельности.  
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Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративноприклад-

ного искусства. Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюр-

морт, пейзаж, человек, животные, растения).  

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, 

ритмом, линией, цветом, объёмом, фактурой.  

Представление о работе в графическом и растровом редакторе на ком-

пьютере. 

 Создание моделей предметов бытового окружения человека. 

 Овладение элементарными навыками лепки и бумагопластики.  

Выбор и применение выразительных средств для реализации собствен-

ного замысла в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художествен-

ном конструировании.  

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, ком-

позиции, пространства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала.  

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различ-

ных художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, 

бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, ка-

рандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных мате-

риалов.  

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведе-

ний изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведе-

нию.  

 

2.2.2.8.Музыка 

 

1 класс 

Мир музыкальных звуков 

Классификация музыкальных звуков. Свойства музыкального звука: 

тембр, длительность, громкость, высота.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Восприятие и воспроизведение звуков окружающего мира во всем 

многообразии. Звуки окружающего мира; звуки шумовые и музыкальные. 

Свойства музыкального звука: тембр, длительность, громкость, высота. Зна-

комство со звучанием музыкальных инструментов разной высоты и тембро-

вой окраски (просмотр фрагментов видеозаписей исполнения на различных 

инструментах). Прослушивание фрагментов музыкальных произведений с 

имитацией звуков окружающего мира.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 
Первые опыты игры детей на инструментах, различных по способам звукоиз-

влечения, тембрам.  

Пение попевок и простых песен. Разучивание попевок и простых на-

родных песен и обработок народных песен, в том числе, зарубежных; песен 

из мультфильмов, детских кинофильмов, песен к праздникам. Формирование 

правильной певческой установки и певческого дыхания. 
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Ритм – движение жизни 

Ритм окружающего мира. Понятие длительностей в музыке. Короткие и 

длинные звуки. Ритмический рисунок. Акцент в музыке: сильная и слабая 

доли.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Восприятие и воспроизведение ритмов окружающего мира. Ритми-

ческие игры. «Звучащие жесты» («инструменты тела»): хлопки, шлепки, 

щелчки, притопы и др. Осознание коротких и длинных звуков в ритмических 

играх: слоговая система озвучивания длительностей и их графическое изо-

бражение; ритмоинтонирование слов, стихов; ритмические «паззлы». 

Игра в детском шумовом оркестре. Простые ритмические аккомпане-

менты к музыкальным произведениям. 

Игра в детском шумовом оркестре: ложки, погремушки, трещотки,  тре-

угольники, колокольчики и др. Простые ритмические аккомпанементы к ин-

струментальным пьесам (примеры: Д.Д. Шостакович «Шарманка», «Марш»; 

М.И. Глинка «Полька», П.И. Чайковский пьесы из «Детского альбома» и др.). 

Чередование коротких и длинных звуков; формирование устойчивой способ-

ности к равномерной пульсации; формирование ощущения сильной доли; че-

редование сильных и слабых долей. Использование «звучащих жестов» в ка-

честве аккомпанемента к стихотворным текстам и музыкальным пьесам. 

Простые ритмические аккомпанементы к пройденным песням. 

Мелодия – царица музыки 
Мелодия – главный носитель содержания в музыке. Интонация в музыке 

и в речи. Интонация как основа эмоционально-образной природы музыки. 

Выразительные свойства мелодии. Типы мелодического движения. Аккомпа-

немент. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений яркого интонационно-

образного содержания. Примеры: Г. Свиридов «Ласковая просьба», Р. Шу-

ман «Первая утрата», Л. Бетховен Симфония № 5 (начало), В.А. Моцарт 

Симфония № 40 (начало). 

Исполнение песен с плавным мелодическим движением. Разучивание и 

исполнение песен с поступенным движением, повторяющимися интонация-

ми. Пение по «лесенке»; пение с применением ручных знаков.  

Музыкально-игровая деятельность – интонация-вопрос, интонация-

ответ. Интонации музыкально-речевые: музыкальные игры «вопрос-ответ», 

«поставь точку в конце музыкального предложения» (пример, А.Н. Пахмуто-

ва «Кто пасется на лугу?»).  

Освоение приемов игры мелодии на ксилофоне и металлофоне. Озна-

комление с приемами игры на ксилофоне и металлофоне. Исполнение эле-

ментарных мелодий на ксилофоне и металлофоне с простым ритмическим 

аккомпанементом. 

Музыкальные краски 
Первоначальные знания о средствах музыкальной выразительности. По-

нятие контраста в музыке. Лад. Мажор и минор. Тоника. 
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Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений с контрастными образами, 

пьес различного ладового наклонения. Пьесы различного образно-

эмоционального содержания. Примеры: П.И. Чайковский «Детский альбом» 

(«Болезнь куклы», «Новая кукла»); Р. Шуман «Альбом для юношества» 

(«Дед Мороз», «Веселый крестьянин»). Контрастные образы внутри одного 

произведения. Пример: Л. Бетховен «Весело-грустно».  

Пластическое интонирование, двигательная импровизация под му-

зыку разного характера. «Создаем образ»: пластическое интонирование му-

зыкального образа с применением «звучащих жестов»; двигательная импро-

визация под музыку контрастного характера. 

Исполнение песен, написанных в разных ладах. Формирование ладо-

вого чувства в хоровом пении: мажорные и минорные краски в создании пе-

сенных образов. Разучивание и исполнение песен контрастного характера в 

разных ладах.  

Игры-драматизации. Театрализация небольших инструментальных 

пьес контрастного ладового характера. Самостоятельный подбор и примене-

ние элементарных инструментов в создании музыкального образа.  

Музыкальные жанры: песня, танец, марш 

Формирование первичных аналитических навыков. Определение осо-

бенностей основных жанров музыки: песня, танец, марш. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений, имеющих ярко выражен-

ную жанровую основу. Песня, танец, марш в музыкальном материале для 

прослушивания и пения (в том числе, на основе пройденного материала): 

восприятие и анализ особенностей жанра. Двигательная импровизация под 

музыку с использованием простых танцевальных и маршевых движений. 

Сочинение простых инструментальных аккомпанементов как со-

провождения к песенной, танцевальной и маршевой музыке. Песня, та-

нец, марш в музыкальном материале для инструментального музицирования: 

подбор инструментов и сочинение простых вариантов аккомпанемента к 

произведениям разных жанров.  

Исполнение хоровых и инструментальных произведений разных 

жанров. Двигательная импровизация. Формирование навыков публичного 

исполнения на основе пройденного хоровой и инструментальной музыки 

разных жанров. Первые опыты концертных выступлений в тематических ме-

роприятиях.  

Музыкальная азбука или где живут ноты 

Основы музыкальной грамоты. Нотная запись как способ фиксации му-

зыкальной речи. Нотоносец, скрипичный ключ, нота, диез, бемоль. Знаком-

ство с фортепианной клавиатурой: изучение регистров фортепиано. Распо-

ложение нот первой октавы на нотоносце и клавиатуре. Формирование зри-

тельно-слуховой связи: ноты-клавиши-звуки. Динамические оттенки (форте, 

пиано). 
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Содержание обучения по видам деятельности:  

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного 

материала. Освоение в игровой деятельности элементов музыкальной гра-

моты: нотоносец, скрипичный ключ, расположение нот первой октавы на но-

тоносце, диез, бемоль. Знакомство с фортепианной клавиатурой (возможно 

на основе клавиатуры синтезатора). Установление зрительно-слуховой и дви-

гательной связи между нотами, клавишами, звуками; логика расположения 

клавиш: высокий, средний, низкий регистры; поступенное движение в диапа-

зоне октавы.  

Слушание музыкальных произведений с использованием элемен-

тарной графической записи. Развитие слухового внимания: определение 

динамики и динамических оттенков. Установление зрительно-слуховых ас-

социаций в процессе прослушивания музыкальных произведений с характер-

ным мелодическим рисунком (восходящее и нисходящее движение мелодии) 

и отражение их в элементарной графической записи (с использованием зна-

ков – линии, стрелки и т.д.).  

Пение с применением ручных знаков. Пение простейших песен по 

нотам. Разучивание и исполнение песен с применением ручных знаков. Пе-

ние разученных ранее песен по нотам. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Первые навыки игры по нотам. 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). 

Творческое соревнование. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведе-

ний в школьных мероприятиях. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкально-

го материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диало-

ги». 

Развитие навыка импровизации, импровизация на элементарных му-

зыкальных инструментах с использованием пройденных ритмоформул; им-

провизация-вопрос, импровизация-ответ; соревнование солистов – импрови-

зация простых аккомпанементов и ритмических рисунков. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения 

программы по учебному предмету «Музыка» в первом классе. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и 

проведении музыкально-театрализованного представления. Разработка сце-

нариев музыкально-театральных, музыкально-драматических, концертных 

композиций с использованием пройденного хорового и  и нструментального 

материала. Подготовка и разыгрывание сказок, театрализация песен. Участие 

родителей в музыкально-театрализованных представлениях (участие в разра-

ботке сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, рекви-
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зита и декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального кол-

лектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «ху-

дожники» и т.д. 

2 класс 

Народное музыкальное искусство. Традиции и обряды  

Музыкальный фольклор. Народные игры. Народные инструменты. Го-

довой круг календарных праздников 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Музыкально-игровая деятельность. Повторение и инсценирование 

народных песен, пройденных в первом классе. Разучивание и исполнение за-

кличек, потешек, игровых и хороводных песен. Приобщение детей к игровой 

традиционной народной культуре: народные игры с музыкальным сопровож-

дением. Примеры: «Каравай», «Яблонька», «Галка», «Заинька». Игры народ-

ного календаря: святочные игры, колядки, весенние игры (виды весенних хо-

роводов – «змейка», «улитка» и др.).  

Игра на народных инструментах. Знакомство с ритмической партиту-

рой. Исполнение произведений по ритмической партитуре. Свободное дири-

жирование ансамблем одноклассников. Исполнение песен с инструменталь-

ным сопровождением: подражание «народному оркестру» (ложки, трещотки, 

гусли, шаркунки). Народные инструменты разных регионов. 

Слушание произведений в исполнении фольклорных коллективов. 

Прослушивание народных песен в исполнении детских фольклорных ан-

самблей, хоровых коллективов (пример: детский фольклорный ансамбль 

«Зоренька», Государственный академический русский народный хор имени 

М.Е. Пятницкого и др.). Знакомство с народными танцами в исполнении 

фольклорных и профессиональных ансамблей (пример: Государственный ан-

самбль народного танца имени Игоря Моисеева; коллективы разных регио-

нов России и др.). 

Широка страна моя родная 

Государственные символы России (герб, флаг, гимн). Гимн – главная 

песня народов нашей страны. Гимн Российской Федерации. 

Мелодия. Мелодический рисунок, его выразительные свойства, фрази-

ровка. Многообразие музыкальных интонаций. Великие русские композито-

ры-мелодисты: М.И. Глинка, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Разучивание и исполнение Гимна Российской Федерации. Исполне-

ние гимна своей республики, города, школы. Применение знаний о спосо-

бах и приемах выразительного пения. 

Слушание музыки отечественных композиторов. Элементарный 

анализ особенностей мелодии. Прослушивание произведений с яркой выра-

зительной мелодией. Примеры: М.И. Глинка «Патриотическая песня», П.И. 

Чайковский Первый концерт для фортепиано с оркестром (1 часть), С.В. 

Рахманинов «Вокализ», Второй концерт для фортепиано с оркестром (нача-

ло). Узнавание в прослушанных произведениях различных видов интонаций 

(призывная, жалобная, настойчивая и т.д.). 
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Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен с несложным 

(поступенным) движением. Освоение фактуры «мелодия-аккомпанемент» в 

упражнениях и пьесах для оркестра элементарных инструментов.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Раз-

витие приемов игры на металлофоне и ксилофоне одной и двумя руками: 

восходящее и нисходящее движение; подбор по слуху с помощью учителя 

пройденных песен; освоение фактуры «мелодия-аккомпанемент» в упражне-

ниях и пьесах для оркестра элементарных инструментов. 

Музыкальное время и его особенности 

Метроритм. Длительности и паузы в простых ритмических рисунках. 

Ритмоформулы. Такт. Размер.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного 

материала. Восьмые, четвертные и половинные длительности, паузы. Со-

ставление ритмических рисунков в объеме фраз и предложений, ритмизация 

стихов.  

Ритмические игры. Ритмические «паззлы», ритмическая эстафета, рит-

мическое эхо, простые ритмические каноны.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Чтение простейших ритмических партитур. Соло-тутти. Исполнение пьес на 

инструментах малой ударной группы: маракас, пандейра, коробочка (вуд-

блок), блоктроммель, барабан, треугольник, реко-реко и др.  

Разучивание и исполнение хоровых и инструментальных произве-

дений с разнообразным ритмическим рисунком. Исполнение пройденных пе-

сенных и инструментальных мелодий по нотам.  

Музыкальная грамота 
Основы музыкальной грамоты. Расположение нот в первой-второй окта-

вах. Интервалы в пределах октавы, выразительные возможности интервалов.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Чтение нотной записи. Чтение нот первой-второй октав в записи прой-

денных песен. Пение простых выученных попевок и песен в размере 2/4 по 

нотам с тактированием. 

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного 

материала. Игры и тесты на знание элементов музыкальной грамоты: распо-

ложение нот первой-второй октав на нотном стане, обозначения длительно-

стей (восьмые, четверти, половинные), пауз (четверти и восьмые), размера 

(2/4, 3/4, 4/4), динамики (форте, пиано, крещендо, диминуэндо). Простые ин-

тервалы: виды, особенности звучания и выразительные возможности. 

Пение мелодических интервалов с использованием ручных знаков. 

Прослушивание и узнавание в пройденном вокальном и инструмен-

тальном музыкальном материале интервалов (терция, кварта, квинта, октава). 

Слушание двухголосных хоровых произведений  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 
Простое остинатное сопровождение к пройденным песням, инструменталь-
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ным пьесам с использованием интервалов (терция, кварта, квинта, октава). 

Ознакомление с приемами игры на синтезаторе. 

 «Музыкальный конструктор» 

Мир музыкальных форм. Повторность и вариативность в музыке. Про-

стые песенные формы (двухчастная и трехчастная формы). Вариации. Ку-

плетная форма в вокальной музыке. Прогулки в прошлое. Классические му-

зыкальные формы (Й. Гайдн, В.А Моцарт, Л. Бетховен, Р. Шуман, П.И. Чай-

ковский, С.С. Прокофьев и др.).  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений. Восприятие точной и вариа-

тивной повторности в музыке. Прослушивание музыкальных произведений в 

простой двухчастной форме (примеры: Л. Бетховен Багатели, Ф. Шуберт 

Экосезы); в простой трехчастной форме (примеры: П.И. Чайковский пьесы из 

«Детского альбома», Р. Шуман «Детские сцены», «Альбом для юношества», 

С.С. Прокофьев «Детская музыка»); в форме вариаций (примеры: инструмен-

тальные и оркестровые вариации Й. Гайдна, В.А. Моцарта, Л. Бетховена, 

М.И. Глинки); куплетная форма (песни и хоровые произведения). 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Ис-

полнение пьес в простой двухчастной, простой трехчастной и куплетной 

формах в инструментальном музицировании. Различные типы аккомпане-

мента как один из элементов создания контрастных образов. 

Сочинение простейших мелодий. Сочинение мелодий по пройденным 

мелодическим моделям. Игра на ксилофоне и металлофоне сочиненных ва-

риантов. «Музыкальная эстафета»: игра на элементарных инструментах со-

чиненного мелодико-ритмического рисунка с точным и неточным повтором 

по эстафете. 

Исполнение песен в простой двухчастной и простой трехчастной фор-

мах. Примеры: В.А. Моцарт «Колыбельная»; Л. Бетховен «Сурок»; Й. Гайдн 

«Мы дружим с музыкой» и др. 

Жанровое разнообразие в музыке 

Песенность, танцевальность, маршевость в различных жанрах вокальной 

и инструментальной музыки. Песенность как отличительная черта русской 

музыки. Средства музыкальной выразительности. Формирование первичных 

знаний о музыкально-театральных жанрах: путешествие в мир театра (теат-

ральное здание, театральный зал, сцена, за кулисами театра). Балет, опера. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание классических музыкальных произведений с определени-

ем их жанровой основы. Элементарный анализ средств музыкальной выра-

зительности, формирующих признаки жанра (характерный размер, ритмиче-

ский рисунок, мелодико-интонационная основа). Примеры: пьесы из детских 

альбомов А.Т. Гречанинова, Г.В. Свиридова, А.И. Хачатуряна, «Детской му-

зыки» С.С. Прокофьева, фортепианные прелюдии Д.Д. Шостаковича и др.).  

Пластическое интонирование: передача в движении характерных жан-

ровых признаков различных классических музыкальных произведений; пла-

стическое и графическое моделирование метроритма («рисуем музыку»).  
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Создание презентации «Путешествие в мир театра» (общая панорама, 

балет, опера). Сравнение на основе презентации жанров балета и оперы. Раз-

работка и создание элементарных макетов театральных декораций и афиш по 

сюжетам известных сказок, мультфильмов и др.  

Исполнение песен кантиленного, маршевого и танцевального характе-

ра. Примеры: А. Спадавеккиа «Добрый жук», В. Шаинский «Вместе весело 

шагать», А. Островский «Пусть всегда будет солнце», песен современных 

композиторов.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Испол-

нение пьес различных жанров. Сочинение простых пьес с различной жанро-

вой основой по пройденным мелодическим и ритмическим моделям для шу-

мового оркестра, ансамбля элементарных инструментов.  

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). 

Творческое соревнование.  

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечест-

ва, Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников и 

другие), подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведе-

ний в школьных мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным 

событиям.  

Подготовка концертных программ, включающих произведения для 

хорового и инструментального (либо совместного) музицирования.  

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-

исполнительских фестивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкально-

го материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диало-

ги» с применением усложненных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Со-

вершенствование навыка импровизации. Импровизация на элементарных 

музыкальных инструментах, инструментах народного оркестра, синтезаторе 

с использованием пройденных мелодических и ритмических формул. Сорев-

нование солистов – импровизация простых аккомпанементов и мелодико-

ритмических рисунков. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения 

программы во втором классе. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и 

проведении музыкально-театрализованного представления. Разработка сце-

нариев музыкально-театральных, музыкально-драматических, концертных 

композиций с использованием пройденного хорового и инструментального 

материала. Театрализованные формы проведения открытых уроков, концер-

тов. Подготовка и разыгрывание сказок, фольклорных композиций, театрали-
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зация хоровых произведений с включением элементов импровизации. Уча-

стие родителей в музыкально-театрализованных представлениях (участие в 

разработке сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, 

реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального 

коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», 

«художники» и т.д.  

3 класс 

Музыкальный проект «Сочиняем сказку».  

Применение приобретенных знаний, умений и навыков в творческо-

исполнительской деятельности. Создание творческого проекта силами обу-

чающихся, педагогов, родителей. Формирование умений и навыков ансамб-

левого и хорового пения. Практическое освоение и применение элементов 

музыкальной грамоты. Развитие музыкально-слуховых представлений в про-

цессе работы над творческим проектом. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Разработка плана организации музыкального проекта «Сочиняем сказ-

ку» с участием обучающихся, педагогов, родителей. Обсуждение его содер-

жания: сюжет, распределение функций участников, действующие лица, под-

бор музыкального материала. Разучивание и показ.  

Создание информационного сопровождения проекта (афиша, презен-

тация, пригласительные билеты и т. д.). 

Разучивание и исполнение песенного ансамблевого и хорового ма-

териала как части проекта. Формирование умений и навыков ансамблевого 

и хорового пения в процессе работы над целостным музыкально-

театральным проектом. 

Практическое освоение и применение элементов музыкальной гра-

моты. Разучивание оркестровых партий по ритмическим партитурам. Пение 

хоровых партий по нотам. Развитие музыкально-слуховых представлений в 

процессе работы над творческим проектом. 

Работа над метроритмом. Ритмическое остинато и ритмические кано-

ны в сопровождении музыкального проекта. Усложнение метроритмических 

структур с использованием пройденных длительностей и пауз в размерах 2/4, 

3/4, 4/4; сочинение ритмоформул для ритмического остинато.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Со-

вершенствование игры в детском инструментальном ансамбле (оркестре): 

исполнение оркестровых партитур для различных составов (группы ударных 

инструментов различных тембров, включение в оркестр партии синтезатора). 

Соревнование классов на лучший музыкальный проект «Сочиняем 

сказку». 
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Широка страна моя родная 
Творчество народов России. Формирование знаний о музыкальном и по-

этическом фольклоре, национальных инструментах, национальной одежде. 

Развитие навыков ансамблевого, хорового пения. Элементы двухголосия. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных и поэтических произведений фольклора; рус-

ских народных песен разных жанров, песен народов, проживающих в нацио-

нальных республиках России; звучание национальных инструментов. Про-

слушивание песен народов России в исполнении фольклорных и этнографи-

ческих ансамблей. 

Исполнение песен народов России различных жанров колыбельные, хо-

роводные, плясовые и др.) в сопровождении народных инструментов. Пение 

a capella, канонов, включение элементов двухголосия. Разучивание песен по 

нотам. 

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение на на-

родных инструментах (свирели, жалейки, гусли, балалайки, свистульки, лож-

ки, трещотки, народные инструменты региона и др.) ритмических партитур и 

аккомпанементов к музыкальным произведениям, а также простейших наи-

грышей.  

Игры-драматизации. Разыгрывание народных песен по ролям. Театра-

лизация небольших инструментальных пьес разных народов России. Само-

стоятельный подбор и применение элементарных инструментов в создании 

музыкального образа.  

Хоровая планета 

Хоровая музыка, хоровые коллективы и их виды (смешанные, женские, 

мужские, детские). Накопление хорового репертуара, совершенствование му-

зыкально-исполнительской культуры.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание произведений в исполнении хоровых коллективов: Акаде-

мического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. Александ-

рова, Государственного академического русского народного хора п/у А.В. 

Свешникова, Государственного академического русского народного хора им. 

М.Е. Пятницкого; Большого детского хора имени В. С. Попова и др. Опреде-

ление вида хора по составу голосов: детский, женский, мужской, смешанный. 

Определение типа хора по характеру исполнения: академический, народный. 

Совершенствование хорового исполнения: развитие основных хоро-

вых навыков, эмоционально-выразительное исполнение хоровых произведе-

ний. Накопление хорового репертуара. Исполнение хоровых произведений 

классической и современной музыки с элементами двухголосия. 

Мир оркестра 

Симфонический оркестр. Формирование знаний об основных группах 

симфонического оркестра: виды инструментов, тембры. Жанр концерта: кон-

церты для солирующего инструмента (скрипки, фортепиано, гитары и др.) и 

оркестра. 

Содержание обучения по видам деятельности:  
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Слушание фрагментов произведений мировой музыкальной клас-

сики с яркой оркестровкой в исполнении выдающихся музыкантов-

исполнителей, исполнительских коллективов. Узнавание основных оркестро-

вых групп и тембров инструментов симфонического оркестра. Примеры М.П. 

Мусоргский «Картинки с выставки» (в оркестровке М. Равеля); Б. Бриттен 

«Путеводитель по оркестру для молодежи» и другие. Прослушивание фраг-

ментов концертов для солирующего инструмента (фортепиано, скрипка, вио-

лончель, гитара и др.) и оркестра. 

Музыкальная викторина «Угадай инструмент». Викторина-

соревнование на определение тембра различных инструментов и оркестро-

вых групп.  

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение инст-

рументальных миниатюр «соло-тутти» оркестром элементарных инструмен-

тов.  

Исполнение песен в сопровождении оркестра элементарного музициро-

вания. Начальные навыки пения под фонограмму. 

Музыкальная грамота 

Основы музыкальной грамоты. Чтение нот. Пение по нотам с тактирова-

нием. Исполнение канонов. Интервалы и трезвучия. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Чтение нот хоровых и оркестровых партий. 

Освоение новых элементов музыкальной грамоты: интервалы в преде-

лах октавы, мажорные и минорные трезвучия. Пение мелодических интерва-

лов и трезвучий с использованием ручных знаков. 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен на металлофо-

не, ксилофоне, синтезаторе.  

Музыкально-игровая деятельность: двигательные, ритмические и ме-

лодические каноны-эстафеты в коллективном музицировании.  

Сочинение ритмических рисунков в форме рондо (с повторяющимся 

рефреном), в простой двухчастной и трехчастной формах. Сочинение про-

стых аккомпанементов с использованием интервалов и трезвучий. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Импровизация с использованием пройденных интервалов и трезвучий. 

Применение интервалов и трезвучий в инструментальном сопровождении к 

пройденным песням, в партии синтезатора. 

Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам; исполнение по 

нотам оркестровых партитур различных составов.  

Слушание многоголосных (два-три голоса) хоровых произведений хо-

рального склада, узнавание пройденных интервалов и трезвучий. 

Формы и жанры в музыке 

Простые двухчастная и трехчастная формы, вариации на новом музы-

кальном материале. Форма рондо. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений, написанных в разных формах и 

жанрах. Определение соединений формы рондо и различных жанров. Приме-
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ры: Д.Б. Кабалевский «Рондо-марш», «Рондо-танец», «Рондо-песня»; Л. Бет-

ховен «Ярость по поводу потерянного гроша». Прослушивание оркестровых 

произведений, написанных в форме вариаций. Примеры: М. И. Глинка «Ара-

гонская хота»; М. Равель «Болеро». Активное слушание с элементами пла-

стического интонирования пьес-сценок, пьес-портретов в простой двухчаст-

ной и простой трехчастной формах и др. 

Музыкально-игровая деятельность. Форма рондо и вариации в музы-

кально-ритмических играх с инструментами (чередование ритмического тут-

ти и ритмического соло на различных элементарных инструментах (бубен, 

тамбурин и др.). 

Исполнение хоровых произведений в форме рондо. Инструменталь-

ный аккомпанемент с применением ритмического остинато, интервалов и 

трезвучий. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.  

Сочинение и исполнение на элементарных инструментах пьес в различ-

ных формах и жанрах с применением пройденных мелодико-ритмических 

формул, интервалов, трезвучий, ладов. 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). 

Творческое соревнование.  

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечест-

ва, Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников, 

праздники церковного календаря и другие), подготовка концертных про-

грамм. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведе-

ний в школьных мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным 

событиям.  

Подготовка концертных программ, включающих произведения для 

хорового и инструментального (либо совместного) музицирования, в том 

числе музыку народов России.  

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-

исполнительских фестивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкально-

го материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диало-

ги» с применением усложненных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Со-

вершенствование навыка импровизации. Импровизация на элементарных 

музыкальных инструментах, инструментах народного оркестра, синтезаторе 

с использованием пройденных мелодических и ритмических формул. Сорев-

нование солиста и оркестра – исполнение «концертных» форм. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения 

программы в третьем классе. 
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Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и 

проведении музыкально-театрализованного представления. Разработка сце-

нариев музыкально-театральных, музыкально-драматических, концертных 

композиций с использованием пройденного хорового и инструментального 

материала. Рекомендуемые темы: «Моя Родина», «Широка страна моя род-

ная», «Сказка в музыке», «Наша школьная планета», «Мир природы» и дру-

гие. Театрализованные формы проведения открытых уроков, концертов. Под-

готовка и разыгрывание сказок, фольклорных композиций, театрализация 

хоровых произведений с включением элементов импровизации. Участие ро-

дителей в музыкально-театрализованных представлениях (участие в разра-

ботке сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, рекви-

зита и декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального кол-

лектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «ху-

дожники» и т.д.  

4 класс 

Песни народов мира  

Песня как отражение истории культуры и быта различных народов мира. 

Образное и жанровое содержание, структурные, мелодические и ритмиче-

ские особенности песен народов мира. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание песен народов мира с элементами анализа жанрового раз-

нообразия, ритмических особенностей песен разных регионов, приемов раз-

вития (повтор, вариантность, контраст).  

Исполнение песен народов мира с более сложными ритмическими ри-

сунками (синкопа, пунктирный ритм) и различными типами движения (по-

ступенное, по звукам аккорда, скачками). 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Ис-

полнение оркестровых партитур с относительно самостоятельными по рит-

мическому рисунку партиями (например, ритмическое остинато / партия, 

дублирующая ритм мелодии; пульсация равными длительностями / две пар-

тии – ритмическое эхо и др.). Исполнение простых ансамблевых дуэтов, 

трио; соревнование малых исполнительских групп.  

Музыкальная грамота 
Основы музыкальной грамоты. Ключевые знаки и тональности (до двух 

знаков). Чтение нот. Пение по нотам с тактированием. Исполнение канонов. 

Интервалы и трезвучия. Средства музыкальной выразительности.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Чтение нот хоровых и оркестровых партий в тональностях (до двух зна-

ков). Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам с тактированием, 

с применением ручных знаков. Исполнение простейших мелодических кано-

нов по нотам. 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Со-

чинение ритмических рисунков в форме рондо, в простой двухчастной и про-
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стой трехчастной формах, исполнение их на музыкальных инструментах. 

Ритмические каноны на основе освоенных ритмоформул. Применение про-

стых интервалов и мажорного и минорного трезвучий в аккомпанементе к 

пройденным хоровым произведениям (в партиях металлофона, ксилофона, 

синтезатора).  

Инструментальная и вокальная импровизация с использованием 

простых интервалов, мажорного и минорного трезвучий. 

Оркестровая музыка 

Виды оркестров: симфонический, камерный, духовой, народный, джазо-

вый, эстрадный. Формирование знаний об основных группах, особенностях 

устройства и тембров инструментов. Оркестровая партитура. Электромузы-

кальные инструменты. Синтезатор как инструмент-оркестр. Осознание тем-

бровых возможностей синтезатора в практической исполнительской деятель-

ности. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание произведений для симфонического, камерного, духового, 

народного оркестров. Примеры: оркестровые произведения А. Вивальди, В. 

Блажевича, В. Агапкина, В. Андреева; песни военных лет в исполнении ду-

ховых оркестров, лирические песни в исполнении народных оркестров; про-

изведения для баяна, домры, балалайки-соло, народных инструментов регио-

на и др.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Иг-

ра оркестровых партитур с самостоятельными по ритмическому рисунку пар-

тиями. Игра в ансамблях различного состава; разучивание простых ансамб-

левых дуэтов, трио, соревнование малых исполнительских групп. Подбор 

тембров на синтезаторе, игра в подражание различным инструментам. 

Музыкально-сценические жанры 

Балет, опера, мюзикл. Ознакомление с жанровыми и структурными осо-

бенностями и разнообразием музыкально-театральных произведений.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание и просмотр фрагментов из классических опер, балетов и 

мюзиклов. Сравнение особенностей жанра и структуры музыкально-

сценических произведений, функций балета и хора в опере. Синтез искусств 

в музыкально-сценических жанрах: роль декораций в музыкальном спектак-

ле; мастерство художника-декоратора и т.д. Примеры: П.И. Чайковский 

«Щелкунчик», К. Хачатурян «Чиполлино», Н.А. Римский-Корсаков «Снегу-

рочка».  

Драматизация отдельных фрагментов музыкально-сценических 

произведений. Драматизация песен. Примеры: р. н. п. «Здравствуй, гостья 

зима», Р. Роджерс «Уроки музыки» из мюзикла «Звуки музыки», английская 

народная песня «Пусть делают все так, как я» (обр. А. Долуханяна). 

Музыка кино 

Формирование знаний об особенностях киномузыки и музыки к мульт-

фильмам. Информация о композиторах, сочиняющих музыку к детским 

фильмам и мультфильмам.  
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Содержание обучения по видам деятельности:  

Просмотр фрагментов детских кинофильмов и мультфильмов. Ана-

лиз функций и эмоционально-образного содержания музыкального сопрово-

ждения:  

 характеристика действующих лиц (лейтмотивы), времени и среды дей-

ствия;  

 создание эмоционального фона; 

 выражение общего смыслового контекста фильма.  

Примеры: фильмы-сказки «Морозко» (режиссер А. Роу, композитор  

Н. Будашкина), «После дождичка в четверг» (режиссер М. Юзовский, компо-

зитор Г. Гладков), «Приключения Буратино» (режиссер Л. Нечаев, компози-

тор А. Рыбников). Мультфильмы: У. Дисней «Наивные симфонии»; музы-

кальные характеристики героев в мультфильмах российских режиссеров-

аниматоров В. Котеночкина, А. Татарского, А. Хржановского, Ю. Норштей-

на, Г. Бардина, А. Петрова и др. Музыка к мультфильмам: «Винни Пух» (М. 

Вайнберг), «Ну, погоди» (А. Державин, А. Зацепин), «Приключения Кота 

Леопольда» (Б. Савельев, Н. Кудрина), «Крокодил Гена и Чебурашка» (В. 

Шаинский). 

Исполнение песен из кинофильмов и мультфильмов. Работа над выра-

зительным исполнением вокальных (ансамблевых и хоровых) произведений с 

аккомпанированием.  

Создание музыкальных композиций на основе сюжетов различных 

кинофильмов и мультфильмов.  

Учимся, играя 

Музыкальные викторины, игры, тестирование, импровизации, подбор по 

слуху, соревнования по группам, конкурсы, направленные на выявление ре-

зультатов освоения программы. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Музыкально-игровая деятельность. Ритмические игры, игры-

соревнования на правильное определение на слух и в нотах элементов музы-

кальной речи. Импровизация-соревнование на основе заданных моделей, 

подбор по слуху простых музыкальных построений. Исполнение изученных 

песен в форме командного соревнования. 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). 

Творческое соревнование.  

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечест-

ва, Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников, 

праздники церковного календаря  и другие), подготовка концертных про-

грамм. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведе-

ний в школьных мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным 

событиям. Исполнение песен в сопровождении двигательно-пластической, 

инструментально-ритмической импровизации. 
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Подготовка концертных программ, включающих произведения для 

хорового и инструментального (либо совместного) музицирования и отра-

жающих полноту тематики освоенного учебного предмета.  

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-

исполнительских фестивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкально-

го материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диало-

ги» с применением всего разнообразия пройденных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле, ор-

кестре. Импровизация на элементарных музыкальных инструментах, инст-

рументах народного оркестра, синтезаторе с использованием всех пройден-

ных мелодических и ритмических формул. Соревнование: «солист –солист», 

«солист –оркестр». 

Соревнование классов: лучшее исполнение произведений хорового, 

инструментального, музыкально-театрального репертуара, пройденных за 

весь период обучения. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как итоговый результат 

освоения программы. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и 

проведении музыкально-театрализованного представления. Разработка сце-

нариев музыкально-театральных, музыкально-драматических, концертных 

композиций с использованием пройденного хорового и инструментального 

материала. Подготовка и разыгрывание музыкально-театральных постановок, 

музыкально-драматических композиций по мотивам известных мультфиль-

мов, фильмов-сказок, опер и балетов на сказочные сюжеты. Участие родите-

лей в музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке 

сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и 

декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: 

распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» 

и т.д.  

 

2.2.2.9.Технология 

 

 Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и 

способы деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания   

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека.  Рукотворный 

мир как результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного ми-

ра (архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искус-

ства и т. д.) разных народов России (на примере 2–3 народов). Особенности 

тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства раз-

ных народов, отражающие природные, географические и социальные усло-

вия конкретного народа.  
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Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира 

(удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и 

окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырье-

вых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в 

создании предметной среды (общее представление).  

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида ра-

боты, планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабо-

чем месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. От-

бор и анализ информации (из учебника и других дидактических материалов), 

её использование в организации работы. Контроль и корректировка хода ра-

боты. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение 

социальных ролей (руководитель и подчинённый).  

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, 

его детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и ин-

дивидуальные проекты. Культура межличностных отношений в совместной 

деятельности. Результат проектной деятельности – изделия, услуги (напри-

мер, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п.  

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему 

труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстни-

кам.  

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты 
3
 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элемен-

тарных физических, механических и технологических свойств доступных ма-

териалов. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни.  

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. 

Выбор материалов по их декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам, использование соответствующих способов обработки материалов 

в зависимости от назначения изделия.  

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание на-

званий используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального 

и безопасного использования.  

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание последовательности практических дейст-

вий и технологических операций; подбор материалов и инструментов; эко-

номная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка из-

делия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и 

изменений. Называние и выполнение основных технологических операций 

ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафа-

рету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выде-

ление деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), фор-

мообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клее-

                                                      
3
 В начальной школе могут использоваться любые доступные в обработке учащимся экологически безопас-

ные материалы (природные, бумажные, текстильные, синтетические и др.), материалы, используемые в де-

коративно-прикладном творчестве региона, в котором проживают школьники. 
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вое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка 

изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выпол-

нение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов 

разных народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты).  

Использование измерений и построений для решения практических за-

дач. Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чер-

тёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (кон-

тур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение ус-

ловных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший 

чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, схеме.  

Конструирование и моделирование  

Общее представление о мире техники (транспорт, машины и механиз-

мы). Изделие, деталь изделия (общее представление).  

Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и спосо-

бы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к 

изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления на-

значению изделия). 

 Конструирование и моделирование изделий из различных материалов 

по образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным усло-

виям (технико-технологическим, функциональным, декоративнохудожест-

венным и пр.).         

Практика работы на компьютере  

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, 

хранения, переработки информации.  

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обра-

ботки информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых 

к нему устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатур-

ного письма, пользование мышью, использование простейших средств тек-

стового редактора. Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым 

словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на 

компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР 

(цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалам на элек-

тронных носителях (СО).  

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, 

рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание не-

большого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. 

Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word и 

PowerPoint.  
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2.2.2.10.Физическая культура 

 

Знания о физической культуре  

Физическая культура. Физическая культура как система разнообраз-

ных форм занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья че-

ловека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание 

как жизненно важные способы передвижения человека.  

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвента-

ря. 

 Из истории физической культуры. История развития физической 

культуры и первых соревнований. Особенности физической культуры разных 

народов. Её связь с природными, географическими особенностями, тради-

циями и обычаями народа. Связь физической культуры с трудовой и военной 

деятельностью. Физические упражнения.  

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физи-

ческое развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её 

связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основных 

физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокра-

щений.  

Способы физкультурной деятельности  

Самостоятельные занятия. Составление режима дня.  

Выполнение простейших закаливающих процедур, комплексов упраж-

нений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, 

развития основных физических качеств; проведение оздоровительных заня-

тий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки).  

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физиче-

ской подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей 

осанки и физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во 

время выполнения физических упражнений.  

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение 

подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах).  

Физическое совершенствование  

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физиче-

ских упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по про-

филактике и коррекции нарушений осанки. Комплексы упражнений на раз-

витие физических качеств. Комплексы дыхательных упражнений. Гимнасти-

ка для глаз.  

Спортивно-оздоровительная деятельность
4
. 

                                                      
4
 Элементы видов спорта могут быть заменены на другие с учетом наличия материально-технической базы в  

общеобразовательной организации, а так же климато-географических и региональных особенностей. 
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Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. 

Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд.  

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; 

перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост.  

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на 

спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на 

животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор 

присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до упо-

ра на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок 

вперёд.  

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

 Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком 

двумя ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад 

в вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд 

ноги.  

Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла.  

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со ска-

калкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы пре-

пятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение 

по наклонной гимнастической скамейке. 

 Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, 

прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из раз-

ных исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим 

ускорением.  

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с про-

движением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

 Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.  

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

 Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; 

торможение.  

Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение 

по дну бассейна; упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упраж-

нения на согласование работы рук и ног. Проплывание учебных дистанций: 

произвольным способом 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами 

акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, уп-

ражнений на внимание, силу, ловкость и координацию.  

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упраж-

нения на координацию, выносливость и быстроту. На материале лыжной 

подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на выносли-

вость и координацию. 

 На материале спортивных игр:  

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ве-

дение мяча; подвижные игры на материале футбола.  



152 
 

152 
 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски 

мяча в корзину; подвижные игры на материале баскетбола.  

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; 

подвижные игры на материале волейбола. Народные подвижные игры разных 

народов.  

Общеразвивающие упражнения  

На материале гимнастики с основами акробатики  

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением ши-

рокого шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны впе-

рёд, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на 

месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи по-

очерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки 

и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя макси-

мальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуаль-

ные комплексы по развитию гибкости.  

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятст-

вий; передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в за-

данной позе; ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому 

бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; 

воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, 

на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лёжа, сидя); 

жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, вклю-

чающих в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку ма-

тов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и после-

довательными движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на 

широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение вни-

мания и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабле-

ние отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в 

разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу.  

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с за-

данной осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корри-

гирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, 

позвоночного столба), на контроль осанки в движении, положений тела и его 

звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления мышечного 

корсета.  

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой 

опоры на руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использова-

нием веса тела и дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, ганте-

ли до 100 г, гимнастические палки и булавы), комплексы упражнений с по-

степенным включением в работу основных мышечных групп и увеличиваю-

щимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по 

гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на ко-

ленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с 

опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лёжа; отжимание лёжа с опорой 

на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках 
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(с продвижением вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, на месте вверх и 

вверх с поворотами вправо и влево),  

прыжки вверх-вперёд толчком одной ногой и двумя ногами о гимнасти-

ческий мостик; переноска партнёра в парах.  

На материале лёгкой атлетики  

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограни-

ченной опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных положе-

ний; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно.  

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с мак-

симальной скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; 

челночный бег; бег с горки в максимальном темпе; ускорение из разных ис-

ходных положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максималь-

ном темпе, из разных исходных положений, с поворотами.  

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интен-

сивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивно-

сти, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 

30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); бег на дис-

танцию до 400 м; равномерный 6минутный бег.  

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; 

повторное преодоление препятствий (15–20 см); передача набивного мяча (1 

кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; мета-

ние набивных мячей (1–2 кг) одной рукой и двумя руками из разных исход-

ных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); 

повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте 

с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперёд 

(правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на раз-

ной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с 

последующим спрыгиванием.  

На материале лыжных гонок  

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, 

в движении, прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих уп-

ражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (ле-

вой) ноге после двух-трёх шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками 

на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке.  

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной 

интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 

На материале плавания 

Развитие выносливости: повторное проплывание отрезков на ногах, 

держась за доску; повторное скольжение на груди с задержкой дыхания; по-

вторное проплывание отрезков одним из способов плавания. 
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2.3.ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И  

ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 Нормативно-правовой и документальной основой Программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся школы (далее – Про-

грамма) на ступени начального общего образования являются Закон Россий-

ской Федерации «Об образовании», Стандарт, Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России (далее – 

Концепция). Программа обеспечивает: создание системы воспитательных 

мероприятий, позволяющих обучающемуся осваивать и на практике исполь-

зовать полученные знания; формирование целостной образовательной среды, 

включающей урочную, внеурочную и внешкольную деятельность и учиты-

вающей историкокультурную, этническую и региональную специфику; фор-

мирование у обучающегося активной деятельностной позиции.  

Структура Программы  

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

содержит шесть разделов.  

Первые два раздела «Цель и задачи духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на и начального общего образования» и «Ценност-

ные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся» 

в основном воспроизводят соответствующие разделы Концепции, ориенти-

руя их содержание на ь начального общего образования (ввиду принципи-

альной важности определения национального воспитательного идеала, целей, 

задач и базовых ценностей духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся).  

В третьем разделе «Основные направления и ценностные основы духов-

но-нравственного развития и воспитания обучающихся на и начального об-

щего образования» общие задачи систематизированы по основным направле-

ниям духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся: 

 • воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, сво-

бодам и обязанностям человека;  

• воспитание нравственных чувств и этического сознания;  

• воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни; 

• формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни;  

• воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание); 

 • воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспита-

ние).  

В каждом из направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся раскрывается соответствующая система базовых националь-

ных ценностей.  
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Четвёртый раздел «Содержание духовно-нравственного развития и вос-

питания обучающихся на и начального общего образования» включает ха-

рактеристику современных особенностей развития и воспитания обучаю-

щихся, раскрывает основные принципы организации духовно-нравственного 

развития и воспитания (принцип ориентации на идеал, аксиологический 

принцип, принцип следования нравственному примеру, принцип идентифи-

кации (персонификации), принцип диалогического общения, принцип поли-

субъектности воспитания, принцип системно-деятельностной организации 

воспитания). В этом разделе конкретизируются и систематизируются по ос-

новным направлениям общие задачи духовно-нравственного развития и вос-

питания обучающихся с учётом их возраста, а также приводятся примерные 

виды деятельности и формы занятий с обучающимися на и начального обще-

го образования.  

Пятый раздел «Совместная деятельность МАОУ «Нижнетуринская гим-

назия», семьи и общественности по духовно-нравственному развитию и вос-

питанию обучающихся» формулирует и раскрывает:   

- основные условия повышения эффективности совместной воспита-

тельной деятельности организации, осуществляющей образовательную дея-

тельность, семьи и общественности, особенности этой работы в современных 

условиях; задачи, формы и содержание повышения педагогической культуры 

родителей, взаимодействия организации, осуществляющей образовательную 

деятельность с общественными объединениями и традиционными религиоз-

ными организациями, а также  

- создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих обу-

чающемуся осваивать и на практике использовать полученные знания;  

- формирование целостной образовательной среды, включающей уроч-

ную, внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей историко-

культурную, этническую и  региональную специфику;  

- формирование у обучающегося активной деятельностной позиции. В 

шестом разделе «Планируемые результаты духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся на и начального общего образования» приведен 

перечень планируемых результатов воспитания – формируемых ценностных 

ориентаций, социальных компетенций, моделей поведения младших школь-

ников, рекомендации по организации и текущему педагогическому контро-

лю результатов урочной и внеурочной деятельности, направленные на рас-

ширение кругозора, развитие общей культуры; по ознакомлению с общече-

ловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями отече-

ственной культуры, нравственно-этическими ценностями многонационально-

го народа России и народов других стран; по формированию у обучающихся 

при получении начального общего образования ценностных ориентаций об-

щечеловеческого содержания, активной жизненной позиции, потребности в 

самореализации в образовательной и иной творческой деятельности; по раз-

витию коммуникативных навыков, навыков самоорганизации; по формиро-

ванию и расширению опыта позитивного взаимодействия с окружающими 
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миром, воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологиче-

ской культуры.  

  
2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания  

обучающихся на ступени начального общего образования 

  

Программа направлена на обеспечение духовно-нравственного развития 

обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, 

в совместной педагогической работе организации, осуществляющей образо-

вательную деятельность, семьи и других институтов общества.  

В основу этой Программы положены ключевые воспитательные задачи, 

базовые национальные ценности российского общества.  

Программа предусматривает приобщение обучающихся к культурным 

ценностям своей этнической или социокультурной группы, базовым нацио-

нальным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в 

контексте формирования у них гражданской идентичности.  

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на и 

начального общего образования является социально-педагогическая под-

держка становления и развития высоконравственного, творческого, компе-

тентного  гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою 

личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей стра-

ны,. укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации. 

  В Концепции  обоснована  и сформулирована высшая цель образования 

–высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, при-

нимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культур-

ных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

На основе национального воспитательного идеала формулируется ос-

новная педагогическая цель – воспитание, социально-педагогическая под-

держка становления и развития высоконравственного, ответственного, ини-

циативного и компетентного гражданина России.  

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

и начального общего образования:  

В области формирования личностной культуры: 

 • формирование способности к духовному развитию, реализации твор-

ческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и мораль-

ных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной ду-

ховно-нравственной компетенции – «становиться лучше»;  

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника по-

ступать согласно своей совести;  

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – 

способности младшего школьника формулировать собственные нравствен-
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ные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от 

себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чу-

жим поступкам; 

 • формирование нравственного смысла учения; 

 • формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимо-

сти определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе пред-

ставлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучаю-

щегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного 

оптимизма;  

• принятие обучающимся базовых национальных ценностей, националь-

ных 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 действи-

ям, совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности 

за их результаты; 

 • развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целе-

устремлённости и настойчивости в достижении результата; 

 • осознание обучающимся ценности человеческой жизни, формирова-

ние умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и 

влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного 

здоровья, духовной безопасности личности.  

 В области формирования социальной культуры:  

• формирование основ российской гражданской идентичности;  

• пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Оте-

чество; 

• воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и 

культуре; 

• формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с пе-

дагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем;  

• укрепление доверия к другим людям; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, пони-

мания и сопереживания другим людям; 

• становление гуманистических и демократических ценностных ориен-

таций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традицион-

ным российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиоз-

ным убеждениям;  

• формирование толерантности и основ культуры межэтнического обще-

ния, уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и об-

разу жизни представителей народов России. 
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 В области формирования семейной культуры:  

• формирование отношения к семье как основе российского общества; • 

формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

 • формирование представления о семейных ценностях, гендерных се-

мейных ролях и уважения к ним;  

• знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи.  

 
2.3.2.Ценностные установки духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся 

 

 Традиционными источниками нравственности являются:  

• патриотизм – любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение 

Отечеству;  

• социальная солидарность – свобода личная и национальная; уважение 

и доверие к людям, институтам государства и гражданского общества; спра-

ведливость, равноправие, милосердие, честь, достоинство;  

• гражданственность – долг перед Отечеством, правовое государство, 

гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода 

совести и вероисповедания, забота о благосостоянии общества;  

• семья – любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, 

здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, за-

бота о продолжении рода;  

• личность – саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутрен-

няя гармония, самоприятие и самоуважение, достоинство, любовь к жизни и 

человечеству, мудрость, способность к личностному и нравственному выбо-

ру; 

 • труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, целе-

устремлённость и настойчивость, трудолюбие; 

 • наука – ценность знания, стремление к познанию и истине, научная 

картина мира; 

 • традиционные религии – представления о вере, духовности, религиоз-

ной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, 

формируемые на основе межконфессионального диалога;  

• искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие; 

 • природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Зем-

ля, экологическое сознание;  

• человечество – мир во всём мире, многообразие и уважение культур и 

народов, прогресс человечества, международное сотрудничество.  
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2.3.3.Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

развития и воспитания 

обучающихся начального общего образования 

 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

на и начального общего образования классифицированы по направлениям, 

каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из 

существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина 

России.  

Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся основано на определённой системе базовых национальных 

ценностей и должно обеспечивать усвоение их обучающимися.  

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучаю-

щихся в перспективе достижения национального воспитательного идеала 

осуществляется по следующим направлениям.  

• Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, сво-

бодам и обязанностям человека.  

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение 

Отечеству, правовое государство, гражданское общество, закон и правопоря-

док, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества. 

 • Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

 Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинства 

человека, равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, 

мораль, честность, щедрость, забота о старших и младших; свобода совести и 

вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и 

светской этике.  

• Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни.  

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к по-

знанию и истине; целеустремлённость и настойчивость, бережливость, тру-

долюбие. 

 • Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому обра-

зу жизни. Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу 

жизни, здоровье нравственное, психологическое, нервно-психическое и со-

циально-психологическое.  

• Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

 Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологи-

ческое сознание. 

 • Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспита-

ние).  
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Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое раз-

витие, самовыражение в творчестве и искусстве.  

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, 

дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечест-

венных духовных, нравственных и культурных традиций.  

 
2.3.4. Содержание духовно-нравственного развития и воспитания  

обучающихся на и начального общего образования 

 

В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на и начального общего образования и организуемого в соот-

ветствии с ней уклада школьной жизни лежат следующие принципы.  

Принцип ориентации на идеал. 

  Воспитание всегда ориентировано на определённый идеал, который яв-

ляет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и самовоспи-

тания, духовно-нравственного развития личности. Воспитательный идеал 

поддерживает внутреннее (смысловое, содержательное, процессуальное) 

единство уклада школьной жизни, обеспечивает возможность согласования 

деятельности различных субъектов воспитания и социализации. Программа 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся начальной 

школы направлена на достижение национального воспитательного идеала.  

Аксиологический принцип.  

Ценности определяют основное содержание духовно-нравственного раз-

вития и воспитания личности младшего школьника. Их отбор среди огромно-

го количества ценностей (общечеловеческих, религиозных, этнических, об-

щественных, корпоративных) происходит на основе национального воспита-

тельного идеала, который, в свою очередь, раскрывается в этой системе цен-

ностей.  

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру – ве-

дущий метод нравственного воспитания.  

Пример – это возможная модель выстраивания отношений ребёнка с 

другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённо-

го значимым другим. Содержание учебной внеучебной и внешкольной дея-

тельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения.  

Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт 

ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нём нравствен-

ную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собствен-

ной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребёнку реальную 

возможность следования идеалу в жизни. В примерах, демонстрирующих 

устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируется, наполняется 

конкретным жизненным содержанием национальный воспитательный идеал. 

Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет 

пример учителя. 

 Принцип идентификации (персонификации). Идентификация – устойчи-

вое отождествление себя созначимым другим, стремление быть похожим на 
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него. В младшем школьном возрасте преобладает образноэмоциональное 

восприятие действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, 

способность к идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на пер-

сонифицированные идеалы – яркие, эмоциональнопривлекательные образы 

людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в образе че-

ловека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя прояви-

ли. Персонифицированные идеалы являются действенными средствами нрав-

ственного воспитания ребёнка. 

 Принцип диалогического общения.  

 В формировании ценностных отношений большую роль играет диало-

гическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями (за-

конными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. На-

личие значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его 

организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и без-

условного уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно 

присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную.  

Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализа-

торству и монологической проповеди, но предусматривает его организацию 

средствами равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью 

собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диа-

логического общения ребёнка со значимым другим. Содержанием этого пе-

дагогически организованного общения должно быть совместное освоение ба-

зовых национальных ценностей.  

Принцип полисубъектности воспитания. В современных  условиях про-

цесс развития и воспитания личности имеет поли субъектный, многомерно 

деятельностный характер. Младший школьник включён в различные виды 

социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании 

которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и миро-

воззренческие установки. Уклад школьной жизни предусматривает, что дея-

тельность различных субъектов духовно-нравственного развития и воспита-

ния при ведущей роли организации, осуществляющей образовательную дея-

тельность должна быть по возможности согласована. Механизмы реализации 

этой идеи в Концепции определены как национальный воспитательный идеал 

и система базовых национальных ценностей, разделяемых всеми субъектами 

развития и воспитания обучающихся.  

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспита-

ние, направленное на духовно-нравственноеразвитие обучающихся и под-

держиваемое укладом школьной жизни, включает в себя организацию учеб-

ной, внеучебной, внешкольной, в том числе общественно полезной, деятель-

ности младших школьников. Интеграция содержания различных видов дея-

тельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного раз-

вития и воспитания осуществляется на основе базовых национальных ценно-

стей. Каждая из базовых ценностей, педагогически определяемая как вопрос, 

превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? Семья? Мило-

сердие? Закон? Честь? И т. д. Понимание – это ответ на вопрос. Оно достига-
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ется через вопрошание общественного значения ценностей и открытие их 

личностного смысла.   

Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, 

родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются 

к содержанию:  

• общеобразовательных дисциплин; 

 • произведений искусства; 

 • периодической литературы, публикаций, радио  и телепередач, отра-

жающих современную жизнь; 

 • духовной культуры и фольклора народов России; 

 • истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, 

своей семьи;  

• жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и пра-

родителей; 

 • общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик;  

• других источников информации и научного знания.  

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада 

школьной жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придаёт ему жизненную, 

социальную, культурную, нравственную силу педагог. Обучающийся испы-

тывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, поступки, цен-

ности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только 

словами, но и всем своим поведением, своей личностью формирует устойчи-

вые представления ребёнка о справедливости, человечности, нравственности, 

об отношениях между людьми. Характер отношений между педагогом и 

детьми во многом определяет качество духовно-нравственного развития и 

воспитания последних.  

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ре-

бёнку первый пример нравственности. Пример имеет огромное значение в 

духовно-нравственном развитии и воспитании обучающегося на и начально-

го общего образования. Пример – это персонифицированная ценность. Необ-

ходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося множе-

ством примеров нравственного поведения, которые широко представлены в 

отечественной и мировой истории, истории и культуре традиционных рели-

гий, литературе и различных видах искусства, сказках, легендах и мифах. В 

содержании каждого из основных направлений духовно-нравственного раз-

вития и воспитания должны быть широко представлены примеры духовной, 

нравственной, ответственной жизни как из прошлого, так и из настоящего, в 

том числе получаемые при общении обучающихся с людьми, в жизни кото-

рых есть место духовному служению и моральному поступку. 

 Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами актив-

но противодействует тем образцам циничного, аморального, откровенно раз-

рушительного поведения, которые в большом количестве и привлекательной 

форме обрушивают на детское сознание компьютерные игры, телевидение и 

другие источники информации.  
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Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолют-

ным приоритетом традиционных нравственных начал. Учитель через уклад 

школьной жизни вводит ребёнка в мир высокой культуры. Но принять ту или 

иную ценность ребёнок должен сам, через собственную деятельность. По-

этому педагогическая поддержка нравственного самоопределения младшего 

школьника есть одно из условий его духовно-нравственного развития. В про-

цессе нравственного самоопределения пробуждается самое главное в челове-

ке – совесть, т. е. его нравственное самосознание.  

Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать 

изоляцию детства, обеспечивать полноценное социальное созревание млад-

ших школьников. Необходимо формировать и стимулировать стремление ре-

бёнка включиться в посильное решение проблем школьного коллектива, сво-

ей семьи, села, города, микрорайона, находить возможности для совместной 

общественно полезной деятельности детей и взрослых, младших и старших 

детей. Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, содержа-

ние их деятельности должны раскрывать перед ними их возможное будущее. 

В условиях изоляции мира детства и виртуальной зрелости детей их собст-

венное будущее превратилось в реальную проблему: они его недостаточно 

осознают, потому что мало действуют, нередко «застревают» в пространстве 

собственных переживаний, компьютерных игр, телевидения, индустрии раз-

влечений, проживают чужую жизнь, умаляя при этом свою собственную. 

Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного соци-

ального созревания является соблюдение равновесия между самоценностью 

детства и своевременной социализацией.  

Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный мир, второе 

– внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров происхо-

дит через осознание и усвоение ребёнком моральных норм, поддерживаю-

щих, с одной стороны, нравственное здоровье личности, с другой - бескон-

фликтное, конструктивное взаимодействие человека с другими людьми.  

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающих-

ся реализуется по следующим направлениям:  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека:  

• элементарные представления о политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших за-

конах;  

• представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге 

и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится организации, 

осуществляющей образовательную деятельность;  

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении; 

 • элементарные представления о правах и обязанностях гражданина 

России; 
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 • интерес к общественным явлениям, понимание активной роли челове-

ка в обществе; • уважительное отношение к русскому языку как государст-

венному, языку межнационального общения; 

 • ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;  

• начальные представления о народах России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны;  

• элементарные представления о национальных героях и важнейших со-

бытиях истории России и её народов; 

 • интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в 

жизни России, субъекта Российской Федерации, края (населённого пункта), в 

котором находится организация, осуществляющая образовательную деятель-

ность;  

• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего 

села, города; 

 • любовь к школе, 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.  

 Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 • первоначальные представления о базовых национальных российских 

ценностях; • различение хороших и плохих поступков;  

• представления о правилах поведения в школе, дома, на улице, в насе-

лённом пункте, в общественных местах, на природе; 

 • элементарные представления о религиозной картине мира, роли тра-

диционных религий в развитии Российского государства, в истории и куль-

туре нашей страны; • уважительное отношение к родителям, старшим, доб-

рожелательное отношение к сверстникам и младшим; • установление друже-

ских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаим-

ной поддержке;  

• бережное, гуманное отношение ко всему живому;  

• знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользо-

ваться «волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

 • стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть уп-

рямым; умение признаться в плохом поступке и анализировать его; 

 • представления о возможном негативном влиянии на морально психо-

логическое состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных пе-

редач, рекламы;  

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскор-

бительным словам и действиям, в том числе в содержании художественных 

фильмов и телевизионных передач.  

 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни:  
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• первоначальные представления о нравственных основах учёбы, веду-

щей роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и об-

щества;  

• уважение к труду и творчеству старших и сверстников;  

• элементарные представления об основных профессиях;  

• ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности;  

• элементарные представления о роли знаний, науки, современного про-

изводства в жизни человека и общества;  

• первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разра-

ботке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

 • умение проявлять дисциплинированность, последовательность и на-

стойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 • умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

 • бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, 

к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

 • отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, не-

бережливому отношению к результатам труда людей. 

 Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому об-

разу жизни: 

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (за-

конных представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников;  

• элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных 

видов здоровья человека: физического, нравственного (душевного), социаль-

но-психологического (здоровья семьи и школьного коллектива); 

 • элементарные представления о влиянии нравственности человека на 

состояние его здоровья и здоровья окружающих его людей;  

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья че-

ловека, его образования, труда и творчества;  

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня;  

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спор-

тивных соревнованиях; 

 • первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы 

на человека;  

• первоначальные представления о возможном негативном влиянии ком-

пьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

 • отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и 

санитарии, уклонению от занятий физкультурой. Воспитание ценностного 

отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание):  

• развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе;  

• ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 • элементарный опыт природоохранительной деятельности;  

• бережное отношение к растениям и животным.  
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Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое вос-

питание): 

 • представления о душевной и физической красоте человека; 

 • формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение ви-

деть красоту природы, труда и творчества; 

 • интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке;  

• интерес к занятиям художественным творчеством;  

• стремление к опрятному внешнему виду;  

• отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 
2.3.5.Совместная деятельность  МАОУ «Нижнетуринская гимназия»,  

семьи и общественности по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию обучающихся. 

Система воспитательных мероприятий, позволяющих обучающемуся осваи-

вать и на практике использовать полученные знания 

 

Сетевое взаимодействие 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени 

начального общего образования осуществляются не только Гимназией, но и 

семьёй, учреждениями дополнительного образования (Детская школа ис-

кусств, детская художественная школа, спортивная школа, городская биб-

лиотека и др.). При этом могут использоваться различные формы взаимодей-

ствия, например, проведение совместных мероприятий по направлениям ду-

ховно-нравственного развития и воспитания. 

 

Повышение педагогической культуры родителей (законных пред-

ставителей) обучающихся 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обу-

чающихся - один из самых действенных факторов их духовно-нравственного 

развития и воспитания, поскольку уклад семейной жизни представляет собой 

один из важнейших компонентов, формирующих нравственный уклад жизни 

обучающегося. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представи-

телей) рассматривается как одно из важнейших направлений реализации про-

граммы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на сту-

пени начального общего образования. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педаго-

гической культуры родителей (законных представителей) разрабатывают 

классные руководители по запросам и согласованию с родителями своего 

класса и закрепляют в планах воспитательной работы на конкретный учеб-

ный год. Работа с родителями (законными представителями), как правило, 

должна предшествовать работе с учащимися и подготавливать к ней. 
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В системе повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) могут быть использованы различные формы работы, в том 

числе: родительское собрание, родительская конференция, организационно-

деятельностная и психологическая игра, собрание-диспут, родительский лек-

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

тов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и др. 

Система воспитательных мероприятий, позволяющих обучающемуся 

осваивать и на практике использовать полученные знания 

Система воспитательных мероприятий направлена на формирование це-

лостной образовательной среды, включающей урочную, внеурочную и вне-

школьную деятельность и учитывающей историко-культурную, этническую 

и региональную специфику, а также на формирование у обучающегося ак-

тивной деятельностной позиции. 

 

Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм воспитательных меро-

приятий 

 

Направления вос-

питания 

Задачи воспитания  Виды и формы вос-

питательных мероприя-

тий 

Воспитание гра-

жданственности, пат-

риотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям челове-

ка. 

-сформировать элемен-

тарные представления о 

политическом устройст-

ве Российского государ-

ства, его символах и ин-

ститутах, их роли в жиз-

ни общества, о его важ-

нейших законах; 

 -сформировать элемен-

тарные представления 

об институтах граждан-

ского общества и обще-

ственном управлении; о 

правах и обязанностях 

гражданина России; 

 - развивать интерес к 

общественным явлени-

ям, понимание активной 

роли человека в общест-

ве; - сформировать ува-

жительное отношение к 

русскому языку, к сво-

ему национальному язы-

ку и культуре; 

 - сформировать началь-

- беседа, экскурсия 

(урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

 - классный час (внеуроч-

ная); 

 - туристическая деятель-

ность, краеведческая ра-

бота (внеурочная, вне-

школьная); 

 - просмотр кинофильмов 

(урочная, внеурочная, 

внешкольная);  

- путешествия по истори-

ческим и памятным мес-

там (внеурочная, внешко-

льная); 

 - сюжетно-ролевые игры 

гражданского и историко-

патриотического содер-

жания (урочная, внеуроч-

ная, внешкольная); 

 - творческие конкурсы, 

фестивали, праздники, 

спортивные соревнования 

(урочная, внеурочная, 



168 
 

168 
 

ные представления о на-

родах России, об их об-

щей исторической судь-

бе, о единстве народов 

нашей страны;  

- сформировать элемен-

тарные представления о 

национальных героях и 

важнейших событиях 

истории России и её на-

родов; 

 -мотивировать стремле-

ние активно участвовать 

в делах класса, школы, 

семьи, своего села, горо-

да; - воспитывать ува-

жение к защитникам Ро-

дины; - развивать уме-

ние отвечать за свои по-

ступки. 

внешкольная); 

 - изучение вариативных 

учебных дисциплин;  

- участие в социальных 

проектах и мероприятиях, 

проводимых детскоюно-

шескими организациям 

 (внеурочная, внешколь-

ная); 

 - встречи с ветеранами и 

военнослужащими (уроч-

ная, внеурочная, внешко-

льная) 

Формирование 

нравственных чувств 

и этического сознания. 

-сформировать первона-

чальные представления 

о базовых национальных 

российских ценностях;  

-сформировать пред-

ставления о правилах 

поведения; 

 -сформировать элемен-

тарные представления о 

религиозной картине 

мира, роли традицион-

ных религий в развитии 

Российского государст-

ва, в истории и культуре 

нашей страны; 

 -воспитывать уважи-

тельное отношение к 

людям разных возрас-

тов;  

- развивать способность 

к установлению друже-

ских взаимоотношений в 

коллективе, основанных 

на взаимопомощи и вза-

имной поддержке. 

- беседа, экскурсии, заоч-

ные путешествия  (уроч-

ная, внеурочная, внешко-

льная); 

  -театральные постанов-

ки, литературномузы-

кальные композиции  

(внеурочная, внешколь-

ная);   

-художественные выстав-

ки, уроки этики  (вне-

урочная, внешкольная);  

 - встречи с религиозны-

ми деятелями (внеуроч-

ная, внешкольная); 

 -классный час (внеуроч-

ная);  

-просмотр учебных 

фильмов (урочная, вне-

урочная, внешкольная);  

-праздники, коллектив-

ные игры (внеурочная, 

внешкольная); 

 -акции благотворитель-

ности, милосердия (вне-
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 школьная); 

 - творческие проекты, 

презентации (урочная, 

внеурочная, внешколь-

ная). 

Воспитание тру-

долюбия, творческого 

отношения к учению, 

труду, жизни 

-сформировать первона-

чальные представления 

о нравственных основах 

учебы, ведущей роли 

образования, труда и 

значении творчества в 

жизни человека и обще-

ства; 

 - воспитывать уважение 

к труду и творчеству 

старших и сверстников; 

 -сформировать элемен-

тарные представления о 

профессиях; 

 -сформировать перво-

начальные навыки кол-

лективной работы;  

- развивать умение про-

являть дисциплиниро-

ванность, последова-

тельность и настойчи-

вость в выполнении 

учебных и учебно-

трудовых заданий;  

- формировать бережное 

отношение к результа-

там своего труда, труда 

других людей, к школь-

ному имуществу, учеб-

никам, личным вещам. 

- беседа, просмотр учеб-

ных фильмов  (урочная, 

внеурочная, внешколь-

ная); 

 -встречи со спортсмена-

ми, тренерами, предста-

вителями профессий 

(внеурочная, внешколь-

ная); 

 - прогулки на природе 

для укрепления своего 

здоровья (урочная, вне-

урочная, внешкольная);  

- урок  физической куль-

туры (урочная); 

 - спортивные секции 

(внеурочная, внешколь-

ная); 

 -  подвижные игры 

(урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

 - туристические походы 

(внеурочная, внешколь-

ная);  

-спортивные соревнова-

ния (внешкольная);  

- игровые и тренинговые 

программы в системе 

взаимодействия образо-

вательных и медицинских 

учреждений (внешколь-

ная); 

Формирование 

ценностного отноше-

ния к здоровью и здо-

ровому образу жизни. 

-сформировать элемен-

тарные представления о 

единстве и взаимовлия-

нии различных видов 

здоровья человека: фи-

зического, нравственно-

го, социально-

психологического; о 

- предметные уроки 

(урочная);  - беседа, про-

смотр учебных фильмов 

(урочная, внеурочная, 

внешкольная), 

  -экскурсий, прогулок, 

туристических походов и 

путешествий по родному 
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влиянии нравственности 

человека на состояние 

его здоровья и здоровья 

окружающих его людей; 

 -сформировать понима-

ние важности физиче-

ской культуры и спорта 

для здоровья человека, 

его образования, труда и 

творчества;  

- развивать интерес к 

прогулкам на природе, 

подвижным играм, уча-

стию в спортивных со-

ревнованиях; 

 -сформировать перво-

начальные представле-

ния об оздоровительном 

влиянии природы на че-

ловека; 

 -сформировать перво-

начальные представле-

ния о возможном нега-

тивном влиянии компь-

ютерных игр, телевиде-

ния, рекламы на здоро-

вье человека; 

 -формировать потреб-

ность в соблюдении 

правил личной гигиены, 

режима дня, здорового 

питания. 

краю, экологические ак-

ции, десанты, коллектив-

ные природоохранные 

проекты (внеурочная, 

внешкольная);  

-участие в деятельности 

детскоюношеских обще-

ственных экологических 

организаций (внешколь-

ная),  

 

Формирование 

ценностного отноше-

ния к прекрасному, 

формирование пред-

ставлений об эстети-

ческих идеалах и цен-

ностях (эстетическое 

воспитание). 

-сформировать пред-

ставления об эстетиче-

ских идеалах и ценно-

стях; 

 -сформировать пред-

ставления о душевной и 

физической красоте че-

ловека; 

 -сформировать эстети-

ческие идеалы, разви-

вать чувства прекрасно-

го; умение видеть красо-

ту природы, труда и 

- предметные уроки 

(урочная); 

  - беседа, просмотр учеб-

ных фильмов (урочная, 

внеурочная, внешколь-

ная); 

 -экскурсий на художест-

венные производства, к 

памятникам зодчества и 

на объекты современной 

архитектуры, ландшафт-

ного дизайна и парковых 

ансамбле; посещение му-
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творчества;  

- развивать интерес к 

чтению, произведениям 

искусства, детским спек-

таклям, концертам, вы-

ставкам, музыке;  

- развивать интерес к за-

нятиям художественным 

творчеством; - развивать 

стремление к опрятному 

внешнему ви-

ду;отрицательное отно-

шение к некрасивым по-

ступкам и неряшливо-

сти. 

зеев, выставок  (внеуроч-

ная, внешкольная); 

 - посещение конкурсов и 

фестивалей исполнителей 

народной музыки, худо-

жественных мастерских, 

ярмарок, фестивалей на-

родного творчества, те-

матических выставок 

(внеурочная, внешколь-

ная);  

- проведение выставок 

семейного художествен-

ного творчества, музы-

кальных вечеров (вне-

урочная, внешкольная)  

-участие в художествен-

ном оформлении поме-

щений (внеурочная, вне-

школьная) 

 

В таблице показаны наиболее эффективные виды и формы воспитатель-

ных мероприятий, необходимых для реализации задач Программы. Классный 

руководитель может предусмотреть и другие мероприятия, направленные на 

достижение планируемых результатов духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. 

 

2.2.2. Планируемые результаты духовно-нравственного развития  

и воспитания обучающихся на и начального общего образования 

 

 Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответст-

вующих ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта 

эмоционально-ценностного постижения действительности и общественного 

действия в контексте становления идентичности (самосознания) гражданина 

России.  

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на и начального общего образования должно обес-

печиваться достижение обучающимися:  

• воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобрете-

ний, которые получил обучающийся вследствие участия в той или иной дея-

тельности (например, приобрёл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое 

знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил и 

прочувствовал нечто как ценность); 
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 • эффекта – последствия результата, того, к чему привело достижение 

результата (развитие обучающегося как личности, формирование его компе-

тентности, идентичности и т. д.).  

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности 

обучающегося, формирование его социальной компетентности и т. д. – ста-

новится возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, дру-

гих субъектов духовно-нравственного развития и воспитания (семьи, друзей, 

ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным 

усилиям обучающегося.  

Перечень планируемых результатов воспитания – формируемых ценно-

стных ориентаций, социальных компетенций, моделей поведения младших 

школьников.  

Планируемые результаты и эффекты деятельности обучающихся рас-

пределяются по трём уровням.  

Первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных 

знаний, направленных на расширение кругозора, развитие общей культуры; 

по ознакомлению с общечеловеческими ценностями мировой культуры, ду-

ховными ценностями отечественной культуры, нравственноэтическими цен-

ностями многонационального народа России и народов других стран. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодейст-

вие обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном об-

разовании) как значимыми для него носителями положительного социально-

го знания и повседневного опыта.  

Второй уровень результатов – получение обучающимся опыта пережи-

вания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного 

отношения к социальной реальности в целом, т.е.формирование у обучаю-

щихся на и начального общего образования ценностных ориентаций общече-

ловеческого содержания, активной жизненной позиции, потребности в само-

реализации в образовательной и иной творческой деятельности. Для дости-

жения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихся между собой на уровне класса, организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, т. е. в защищённой, дружественной просоци-

альной среде, в которой ребёнок получает (или не получает) первое практи-

ческое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их це-

нить (или отвергает).  

Третий уровень результатов – получение обучающимся опыта самостоя-

тельного общественного действия по развитию коммуникативных навыков, 

навыков самоорганизации; по формированию и  расширению опыта позитив-

ного взаимодействия с окружающим миром, воспитание основ правовой, эс-

тетической, физической и экологической культуры.  

Только в самостоятельном общественном действии юный человек дей-

ствительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, со-

циальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с предста-

вителями различных социальных субъектов за пределами организации, осу-
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ществляющей образовательную деятельность, в открытой общественной сре-

де.  

Основные направления, ценностные установки и планируемые ре-

зультаты воспитательной деятельности 

В таблице представлены шесть направлений воспитания: воспитание 

гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанно-

стям человека; развитие нравственных чувств и этического сознания; воспи-

тание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; форми-

рование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

формирование ценностного отношения к природе, окружающей среде (эко-

логическое воспитание); формирование ценностного отношения к прекрас-

ному, представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое  

воспитание). 
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Для каждого из направлений определены ценностные установки и пла-

нируемые результаты. 

 

Направления воспита-

ния 

Ценностные установки 

 

Планируемые результа-

ты духовно-

нравственного развития 

и воспитания 

Воспитание граждан-

ственности, патрио-

тизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям челове-

ка. 

Любовь к России, своему 

народу, краю, служение 

Отечеству, правовое госу-

дарство, гражданское об-

щество, закон и правопо-

рядок, поликультурный 

мир, свобода личная и на-

циональная, доверие к лю-

дям, институтам государ-

ства и гражданского обще-

ства. 

-сформировано ценно-

стное отношение к Рос-

сии, своему народу, 

краю, государственной 

символике, законам 

РФ, родному языку, на-

родным традициям, 

старшему поколению;  

- учащиеся имеют эле-

ментарные представле-

ния об институтах гра-

жданского общества, о 

государственном уст-

ройстве и структуре 

российского общества, 

о традициях и культур-

ном достоянии своего 

края, о примерах ис-

полнения гражданского 

и патриотического дол-

га; - учащиеся имеют 

опыт ролевого взаимо-

действия и реализации 

гражданской, патрио-

тической позиции; 

 - учащиеся имеют 

опыт социальной и 

межкультурной комму-

никации; - учащиеся 

имеют начальные пред-

ставления о правах и 

обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, 

товарища. 

Развитие нравст-

венных чувств и эти-

ческого сознания 

Нравственный выбор;  

справедливость;  

милосердие;  

честь;  

- учащиеся имеют на-

чальные представления 

о моральных нормах и 

правилах нравственно-
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достоинство; 

 уважение,  

равноправие,  

ответственность и чувство 

долга; забота и помощь,  

мораль, честность, забота 

о старших и младших;  

свобода совести и вероис-

поведания; толерантность, 

представление о вере, ду-

ховной культуре и свет-

ской этике; стремление к 

развитию духовности. 

го поведения, в т.ч. об 

этических нормах 

взаимоотношений в се-

мье, между поколения-

ми, этносами, носите-

лями разных убежде-

ний, представителями 

социальных групп; 

 - учащиеся имеют 

нравственно-этический 

опыт взаимодействия с 

людьми разного воз-

раста; 

 - учащиеся уважитель-

но  относятся к тради-

ционным религиям; 

 -учащиеся неравно-

душны к жизненным 

проблемам других лю-

дей, умеют сочувство-

вать человеку, находя-

щемуся в трудной си-

туации;  

-формируется способ-

ность эмоционально 

реагировать на нега-

тивные проявления в 

обществе, анализиро-

вать нравственную сто-

рону своих поступков и 

поступков других лю-

дей; - учащиеся знают 

традиции своей семьи и 

школы, бережно отно-

сятся к ним. 

Воспитание тру-

долюбия, творческого  

 

Уважение к труду; 

творчество и созидание; 

стремление к позна-

нию и истине; целеустрем-

лённость и настойчивость, 

бережливость, трудолюбие 

 

-сформировано ценно-

стное отношение к тру-

ду  и творчеству;  

отношения к учению, 

труду, жизни. 

-учащиеся имеют эле-

ментарные представле-

ния о различных про-

фессиях; 

 - учащиеся обладают 
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первоначальными на-

выками трудового 

творческого сотрудни-

чества с людьми разно-

го возраста; 

 - учащиеся осознают 

приоритет  нравствен-

ных основ труда, твор-

чества, создания ново-

го; - учащиеся имеют 

первоначальный опыт 

участия в различных 

видах деятельности; 

 -учащиеся мотивиро-

ваны к самореализации 

в творчестве, познава-

тельной, общественно 

полезной деятельности. 

Формирование 

ценностного отноше-

ния к здоровью и здо-

ровому образу жизни. 

Здоровье физическое 

и стремление к здоровому 

образу жизни, здоровье 

нравственное, психологи-

ческое, нервно-

психическое и социаль-

нопсихологическое 

-у учащихся сформиро-

вано ценностное отно-

шение к своему здоро-

вью, здоровью близких 

и окружающих людей; 

 -учащиеся имеют эле-

ментарные представле-

ния о важности морали 

и нравственности в со-

хранении здоровья че-

ловека; 

 - учащиеся имеют пер-

воначальный личный 

опыт здоровьесбере-

гающей деятельности; 

 -учащиеся имеют пер-

воначальные представ-

ления о роли физиче-

ской культуры и спорта 

для здоровья человека, 

его образования, труда 

и творчества; 

 - учащиеся знают о 

возможном негативном 

влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рек-

ламы на здоровье чело-
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века. 

Формирование 

ценностного отноше-

ния к природе, окру-

жающей среде (эколо-

гическое воспитание). 

Родная земля; запо-

ведная природа; планета 

Земля; экологическое соз-

нание. 

- учащиеся имеют 

первоначальный опыт 

эстетического, эмоцио-

нально-нравственного 

отношения к природе; - 

учащиеся имеют эле-

ментарные знания о 

традициях нравствен-

но-этического отноше-

ния к природе в куль-

туре народов России, 

нормах экологической 

этики; 

 - у учащихся есть 

первоначальный опыт 

участия в природо-

охранной деятельности 

в школе, на пришколь-

ном участке, по месту 

жительства; 

 - у учащихся есть 

личный опыт участия в 

экологических инициа-

тивах, проектах. 

Формирование 

ценностного отноше-

ния к прекрасному, 

формирование пред-

ставлений об эстети-

ческих идеалах и цен-

ностях (эстетическое  

воспитание) 

Красота; гармония; 

духовный мир человека; 

эстетическое развитие, са-

мовыражение в творчестве 

и искусстве. 

- учащиеся имеют 

элементарные пред-

ставления о эстетиче-

ских и художественных 

ценностях отечествен-

ной культуры; 

 - учащиеся имеют 

первоначальный опыт 

эмоционального по-

стижения народного 

творчества, этнокуль-

турных традиций, 

фольклора народов 

России;  

- у учащихся есть 

первоначальный опыт 

эстетических пережи-

ваний, отношения к ок-

ружающему миру и са-

мому себе; самореали-
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зации в различных ви-

дах творческой дея-

тельности; 

- учащиеся моти-

вированы к реализации 

эстетических ценностей 

в школе и семье. 

 

 Программа  духовно-нравственного развития реализуется через систему 

работы классных руководителей: в планах воспитательной работы классный 

руководитель предусматривает мероприятия, направленные на то, чтобы ос-

новные направления программы духовно-нравственного развития и воспита-

ния обучающихся обеспечивались путем присвоения ими соответствующих 

ценностей, формирования знаний, начальных представлений, опыта эмоцио-

нально-ценностного постижения действительности и общественного дейст-

вия в контексте становления идентичности (самосознания) гражданина Рос-

сии. 
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2.4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 

ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ. 

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безо-

пасного образа жизни (далее - Программа) обеспечивает: 

-формирование представлений об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного 

для человека и окружающей среды; 

- пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формиро-

вание заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем со-

блюдения правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегаю-

щего характера учебной деятельности и общения; - формирование познава-

тельного интереса и бережного отношения к природе;  

- формирование установок на использование здорового питания;  

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом 

их возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности 

в занятиях физической культурой и спортом;  

- соблюдение здоровье созидающих режимов дня;  

- формирование негативного отношения к факторам риска здоровью де-

тей (сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и 

другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания);  

- становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, 

употребление алкоголя,  

- наркотических и сильнодействующих веществ; 

 - формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу 

по любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния 

здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье 

на основе использования навыков личной гигиены; - формирование основ 

здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать успешную 

учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекват-

ные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных осо-

бенностей; 

 - формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.  

 

Структура Программы 

 

1) Цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей формиро-

вание основ экологической культуры, сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся на и начального 

общего образования, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее осно-

ве;  

2) Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению 

безопасности и формированию экологической культуры обучающихся, отра-
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жающие специфику организации, осуществляющей образовательную дея-

тельность, запросы участников образовательных отношений; 
 3) Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися по формированию экологически целесообразного, здорового 

и безопасного уклада школьной жизни, поведения; физкультурно-спортивной 

и оздоровительной работе, профилактике употребления психоактивных ве-

ществ обучающимися, профилактике детского дорожно-транспортного трав-

матизма;  

4) Критерии, показатели эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность в части формирования здо-

рового и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся; 

 5)Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых 

результатов по формированию экологической культуры, культуры здорового 

и безопасного образа жизни обучающихся.  

 

2.4.1.Цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей формирование 

основ экологической культуры, сохранение и укрепление физического, психо-

логического и социального здоровья обучающихся на ступени начального об-

щего образования, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе. 

 

Цель Программы - создать условия для комплексного формирования 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечиваю-

щих становление экологической культуры, сохранение и укрепление физиче-

ского и психологического здоровья как одного из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Задачи Программы: 

• формирование представлений об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного 

для человека и окружающей среды; 

• пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (фор-

мирование заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем 

соблюдения правил здорового образа жизни и организации здоровьесбере-

гающего характера учебной деятельности и общения; 

• формирование познавательного интереса и бережного отношения 

к природе; 

• формирование установок на использование здорового питания; 

• использование оптимальных двигательных режимов для детей с 

учетом их возрастных, психологических и иных особенностей, развитие по-

требности в занятиях физической культурой и спортом; 

• соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 



181 
 

181 
 

• формирование негативного отношения к факторам риска здоро-

вью детей (сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркоти-

ки и другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

• становление умений противостояния вовлечению в табакокуре-

ние, употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

• формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к 

врачу по любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, со-

стояния здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое 

здоровье на основе использования навыков личной гигиены; 

• формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: 

умений организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесбере- 

гающие условия, выбирая адекватные средства и приемы выполнения зада-

ний с учетом индивидуальных особенностей; 

• формирование умений безопасного поведения в окружающей 

среде и простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) си-

туациях. 

•  

Планируемые результаты Программы. 

 

К личностным результатам обучающихся относятся: 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию в сфере 

здоровья и безопасности; 

• сформированность мотивации к познанию закономерностей фор-

мирования и сохранения здоровья человека; 

• сформированность представлений об основах экологической 

культуры на примере экологически сообразного поведения в быту и природе, 

безопасного для человека и окружающей среды; 

• наличие ценностно-смысловых установок на здоровый и безо-

пасный образ жизни; 

• активная позиция в отношении сохранения собственного здоро-

вья и здоровья окружающих; 

• развитие способности к преодолению трудностей, целеустрем-

ленности и настойчивости в достижении результата; 

• внутренняя позиция при самостоятельном выборе стиля поведе-

ния в повседневной и экстремальной ситуации. 

 

К межпредметным результатам относятся: 

 

• освоенные на базе одного, нескольких или всех учебных предме-

тов универсальные способы деятельности (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), позволяющие сохранять здоровье в процессе обучения и 

других видах деятельности; 

• усвоенные межпредметные понятия, формирующие целостное 

представление о человеке, его здоровье, культуре здорового и безопасного 

образа жизни, нормах поведения, обеспечивающие сохранение и укрепление 
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физического, психологического и социального здоровья обучающихся, как 

фактора, способствующего развитию ребенка и достижению планируемых 

результатов общего образования. 

 

К предметным результатам относятся: 

 

• освоенный опыт специфической для данного учебного предмета 

деятельности по получению нового знания в области экологической культу-

ры, здорового и безопасного образа жизни, а также система основопола-

гающих элементов научного знания в сфере здоровья и безопасности, лежа-

щая в основе современной научной картины мира; 

• овладение начальными навыками адаптации в динамично ме-

няющемся и развивающемся мире на основе наблюдений в природе, поста-

новки опытов и т.д.; 

• овладение основами грамотного поведения в природе и социуме, 

правил безопасного образа жизни; 

• овладение навыками проведения наблюдений и постановки про-

стейших опытов, использования оборудования и измерительных приборов, 

выполнения инструкций и правил техники безопасности; 

• использование знаний о строении и функционировании организ-

ма человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Ценностные ориентиры, лежащие в основе Программы. 

Ценность жизни - признание человеческой жизни величайшей ценно-

стью, что реализуется в бережном отношении к другим людям и к природе. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, 

на осознании себя частью природного мира - частью живой и неживой при-

роды. Любовь к природе - это бережное отношение к ней как к среде обита-

ния и выживания человека, а также переживание чувства красоты, гармонии, 

её совершенства, сохранение и приумножение её богатства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и са-

мосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового 

образа жизни в единстве его составляющих: физического, психического и 

социально-нравственного здоровья. 

Ценность добра - направленность человека на развитие и сохранение 

жизни, через сострадание и милосердие как проявление высшей человече-

ской способности - любви. 

Ценность истины - это ценность научного познания как части культуры 

человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка со-

циальной и образовательной среды, обеспечивающей преемственность куль-

турных традиций народов России от поколения к поколению и тем самым 

жизнеспособность российского общества. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой 

жизни, состояния нормального человеческого существования. 
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Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и по-

ступков образа жизни, но свободы, естественно ограниченной нормами, пра-

вилами, законами общества, членом которого всегда по всей социальной сути 

является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод чело-

века, обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства 

по отношению к себе и к другим людям. 

Ценность гражданственности - осознание человеком себя как члена об-

щества, народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма - одно из проявлений духовной зрелости челове-

ка, выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном 

желании служить Отечеству. 

Ценность человечества - осознание человеком себя как части мирового 

сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, со-

трудничество народов и уважение к многообразию их культур. 

 

2.4.2. Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безо-

пасности и формированию экологической культуры обучающихся, отражаю-

щие специфику МАОУ «Нижнетуринская гимназия», запросы участников об-

разовательного процесса 

 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного 

учреждения. 

Задачи: 

1) Оценить степень соответствия организации режима дня детей, 

учебной нагрузки, питания и условий образовательной среды требованиям 

СанНиП; 

2) оценить уровень физического развития и функциональной готов-

ности учащихся; 

3) оценить уровень сформированности ценностной ориентации 

младших школьников на здоровый образ жизни (ЗОЖ); 

4) оценить уровень сформированности правил гигиены и навыков 

физкультурно-оздоровительной деятельности; 

5) определить приоритеты в работе образовательного учреждения с 

учётом результатов проведённого анализа; 

6) коллегиально (учителя, медицинские работники, ученики, роди-

тели, социальные партнеры школы) выработать и согласовать цели, задачи, 

содержание и формы работы по формированию культуры здорового и безо-

пасного образа жизни; 

7) выявить неиспользованные резервы, формировать новые образо-

вательные задачи для достижения более высокого качества здоровьеформи-

рующего образования; 

8) корректировать здоровьеформирующий образовательный про-

цесс в соответствии с выявленными несоответствиями и новыми задачами; 
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9) анализировать эффективность деятельности социально-

педагогического комплекса в области организации здоровьесберегающей 

инфраструктуры образовательного учреждения. 

Содержание: в здании созданы все необходимые условия для сбереже-

ния здоровья обучающихся. Все помещения соответствуют санитарным и ги-

гиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда обучающихся. В Гимназии работает столовая, по-

зволяющая организовывать качественное горячее питание учащихся в уроч-

ное время.  

В гимназии функционирует спортивный зал и спортивная площадка. 

Оснащение зала игровым и спортивным оборудованием и инвентарём со-

ставляет: баскетбольные кольца, баскетбольные мячи, волейбольные мячи, 

волейбольная сетка, гимнастические коврики, гимнастические маты, резино-

вые мячи, футбольные мячи. Также введен в эксплуатацию малый спортив-

ный зал, куда установлены спортивные тренажеры. 

В гимназии  работает медицинский кабинет.  Проводятся ежегодные уг-

лубленные медицинские осмотры по параллелям, выполняется график про-

филактических прививок по возрасту. Фельдшер оказывает первую помощь в 

случае травмирования или недомогания обучающихся и сотрудников, осмат-

ривает учащихся на педикулез, ведет медицинские карты. 

Создана психолого-социологическая служба сопровождения детей 

имеющих трудности в социальной адаптации, сниженную работоспособ-

ность, быструю утомляемость (социальный педагог, психолог). 

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей ин-

фраструктуры в школе поддерживают высокопрофессиональные классные 

руководители и квалифицированный состав специалистов (социальный педа-

гог, учителя физической культуры). 

 

2. Использование возможностей УМК «Перспектива» в образовательном 

процессе. 

 

       Для формирования установки на безопасный, здоровый образ жизни в 

системе учебников «Перспектива» предусмотрены соответствующие разделы 

и темы. Их содержание предоставляет возможность обсуждать с детьми про-

блемы, связанные с безопасностью и здоровьем, активным отдыхом. 

В курсе «Окружающий мир» для формирования установки на безопас-

ный, здоровый образ жизни в учебниках предусмотрены соответствующие 

темы и ориентиры в рубрике «За страницами учебника». Так, с 1 класса ши-

роко используется богатый здоровьеформирующий потенциал детских игр 

народов России. Во 2 классе – это повторяющаяся тема «Будь здоров!». В 3 

классе в разделе «Дом как мир» эту задачу решает ряд тем («Детские игры – 

школа здоровья», «Строение тела человека», «Как работает наш организм», 

«Что такое гигиена», «Наши органы чувств», «Школа первой помощи», 

«Здоровью цены нет»). В 4 классе вопрос об охране здоровья рассматривает-

ся в темах, посвященных Конституции России и правам ребенка в разделе 
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«Мы – граждане единого Отечества», и в разделе «Мы строим будущее Рос-

сии» (тема «Хороша честь, когда есть, что есть», посвященная продовольст-

венной безопасности страны и производству экологически чистых продуктов 

сельского хозяйства как основы полноценного питания, необходимого для 

сохранения здоровья человека). 

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом 

или приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной 

работы с ним. В учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация» пока-

заны важные для безопасного передвижения по улицам и дорогам знаки до-

рожного движения, а также таблица с важнейшими номерами телефонов, ко-

торые могут потребоваться ребенку в критической ситуации. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1–4 кл.) спо-

собствует выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это 

ориентированы все подразделы книги, но особенно те, в которых сообщают-

ся сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены, зака-

ливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, 

необходимости оказания первой помощи при травмах.  

 

3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обу-

чающихся. 

Задачи: 

1) подробно информировать педагогов, родителей и обучающихся о со-

временном состоянии, проблемах, перспективах и результатах здоровьефор-

мирующего образования в Гимназии;  

2) обеспечить рациональную организацию учебной и внеучебной дея-

тельности, направленную на повышение эффективности учебной деятельно-

сти на основе мониторинга режима дня учащихся и организации образова-

тельной деятельности; 

3) обеспечить межпредметную интеграцию в области рациональной ор-

ганизации учебной и внеучебной деятельности, освоение педагогами смеж-

ных предметных областей, создание и деятельность творческих групп учите-

лей, непрерывное повышение квалификации; 

4) диагностировать возможности учеников и учителей в сфере культуры 

здоровья и безопасности, выявление информационных потребностей школь-

ников в вопросах рациональной организации учебной и внеучебной деятель-

ности; 

5) анализировать эффективность социально-педагогического комплекса 

в области организации условий рациональной организации учебной и вне-

учебной деятельности; 

6) формировать эталон результата образования по данному направле-

нию. 

7) Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональ-

ной организации их деятельности достигается благодаря систематической 

работы педагогического коллектива над вопросами повышения эффективно-

сти учебной деятельности, снижения функционального напряжения и утом-
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ления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального чередо-

вания труда и отдыха. 

Содержание. 

Организация образовательной деятельности строится с учетом гигиени-

ческих норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной на-

грузки (выполнение домашних заданий). Проводятся тематические педагоги-

ческие советы, данные вопросы рассматриваются на административных и 

методических советах, вырабатываются единые валеологические требования. 

В учебной деятельности педагоги применяют методы и методики обуче-

ния, соответствующие возрастным возможностям и особенностям обучаю-

щихся. Используемый в школе учебно-методический комплекс «Перспекти-

ва» содержит материал для регулярного проведения учеником самооценки 

результатов собственных достижений на разных этапах обучения: в результа-

те работы на конкретном уроке, в результате изучения темы или раздела, в 

результате обучения в том или ином классе начальной школы. Система зада-

ний направленных на самооценку результатов собственных достижений, их 

сравнение с предыдущими результатами, на осознание происходящих при-

ращений знаний, способствует формированию рефлексивной самооценки, 

личностной заинтересованности в приобретении, расширении знаний и спо-

собов действий. Содержание учебников имеет культурологический, этиче-

ский и личностно ориентированный характер и обеспечивает возможность 

понимания школьниками основных правил поведения в обществе на основе 

традиционных духовных идеалов и нравственных норм. Достижению ука-

занных личностных результатов способствует тесная связь изучаемого мате-

риала с повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами окружаю-

щего мира, материал о правах ребенка, о государственных и семейных 

праздниках и знаменательных датах. Особую актуальность имеет учебный 

материал, связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в природ-

ном и социальном окружении. 

  Педагогический коллектив учитывает в образовательной дея-

тельности индивидуальные особенности развития учащихся: темпа развития 

и темп деятельности. В используемой системе учебников «Перспектива» уч-

тены психологические и возрастные особенности младших школьников, раз-

личные учебные возможности детей. В этой связи и для достижения указан-

ных личностных результатов в учебниках всех предметных линий представ-

лены разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребу-

сы, загадки, которые сопровождаются красочными иллюстрациями, способ-

ствующими повышению мотивации обучающихся, учитывающими переход 

детей младшего школьного возраста от игровой деятельности (ведущего вида 

деятельности в дошкольном возрасте) к учебной. 

  Применяются здоровьесберегающие технологии в учебной дея-

тельности (дифференцированное обучение, проектное обучение, развиваю-

щее обучение, модульное обучение, игровые технологии). Реализация этого 

блока создает условия для снятия перегрузки, нормального чередования тру-
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да и отдыха, повышает эффективность учебной деятельности, предотвращая 

при этом чрезмерное функциональное напряжение и переутомление: 

  Безотметочное обучение, при котором фиксация результатов 

обучение в первых классах ведется в Листах индивидуальных достижений 

учащихся, что позволяет создать систему портфолио. 

  Оптимальный годовой календарный учебный график, позволяю-

щий равномерно чередовать учебную деятельность и отдых первоклассников 

(обучение только в первую смену, продолжительность уроков не более 35 

минут, пятидневная учебная неделя, дополнительные каникулы). 

  В школе строго соблюдаются все требования к использованию 

технических средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных 

средств. В МАОУ «Нижнетуринская гимназия» имеются современные ком-

пьютерные классы (стационарный и мобильные) с доступом в Интернет, ка-

бинеты учителей начальных классов обеспечены АРМ-ом учителя, что по-

зволяет на уроке использовать мультимедийные презентации. 

 

4.Организация физкультурно-оздоровительной работы. 

 

Система физкультурно-оздоровительной работы направлена на обеспе-

чение рациональной организации двигательного режима обучающихся, нор-

мального физического развития и двигательной подготовленности обучаю-

щихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, со-

хранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры 

здоровья. Реализация этого блока зависит от администрации образовательно-

го учреждения, учителей физической культуры, медицинских работников, а 

также всех педагогов. 

Задачи: 

1) конструирование индивидуальных программ развития физиче-

ских качеств в зависимости от уровня физического развития и физической 

кондиции; 

2) анализ эффективности деятельности социально-педагогического 

комплекса в области организации физкультурно-оздоровительной работы. 

 

Сложившаяся система включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здо-

ровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

• рациональную и соответствующую организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера на ступени начального 

общего образования; 

• организацию физкультминуток на уроках, способствующих эмоцио-

нальной разгрузке и повышению двигательной активности; 

• проведение теоретических уроков по физической культуре, смысл ко-

торых заключается в том, чтобы создать у учащихся целостное представле-

ние о физической культуре как виде общей культуры общества, позволяю-
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щий выработать устойчивый интерес обучающихся к двигательной деятель-

ности; 

• проведение тематических дней, классных часов, бесед, родительских 

собраний; 

• совместные мероприятия учащихся с родителями «Папа, мама, я - 

спортивная семья», «Веселые старты», лыжные прогулки, катание на санях, 

игры в футбол); 

• пропаганду здорового образа жизни детей и подростков; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий: 

Кросс нации, веселые старты, участие в военно-спортивной игре «Зарничка» 

и т.п 

• День семьи (с выходом в лес и организацией игр: футбол, пионербол; 

катание на санках, лыжах). 

 

5. Просветительская работа с родителями (законными представителями). 

 

Задачи: 

1) актуализировать способности, обеспечивающие информационное 

взаимодействие по вопросам формирования культуры здорового и безопас-

ного образа жизни как учителей и медицинских работников со школьниками 

и родителями, так и внутри школьного коллектива; 

2) обучить педагогов и родителей организационным, методическим 

и дидактическим основам внедрения требований к результатам освоения 

ООП НОО с позиции формирования у обучающихся культуры здорового и 

безопасного образа жизни и соответствующих поведенческих стереотипов; 

3) ознакомить педагогов и родителей со структурой и алгоритмом 

создания индивидуальных систем здоровьеформирующей деятельности обу-

чающихся; 

4) обучить педагогов и родителей проведению анализа эффективно-

сти индивидуальной здоровьеформирующей деятельности обучающихся. 

 

Складывающаяся система работы с родителями (законными представи-

телями) по вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на по-

вышение их уровня знаний и включает: 

• изучение условий жизни ребенка в семье, собеседование с родителями 

накануне учебного года (классные руководители составляют социальный 

паспорт класса); 

• коллективные и индивидуальные консультации для родителей; 

• проведение родительских собраний, соответствующих лекций, семина-

ров, круглых столов (тематика по проблемам сохранения здоровья детей с 

участием работников школы, с приглашением специалистов по здоровьесо-

хранению; разработка анкет (сбор информации о формах организации здо-

ровьесберегающего семейного досуга)); 
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• привлечение родителей (законных представителей) к совместной рабо-

те по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнова-

ний, занятий по профилактике вредных привычек; 

• создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей 

и т.п. 

• выпуски школьной газеты, организации выставок методической лите-

ратуры для родителей по вопросам здоровьесбережения (1 раз в четверть). 
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2.4.3. Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного уклада школьной жизни, поведения; физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работе, профилактике употребления психоактивных  

веществ обучающимися, профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

 

Модель организации работы по формированию экологической культу-

ры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени началь-

ного общего образования разработана на основе анализа имеющейся образо-

вательной среды и учитывает сложившиеся традиции школы в воспитании у 

обучающихся ценностного отношения к своему здоровью и высоких нравст-

венных устоев и называется «Экология, здоровье, безопасность жизни». 

При выборе типа модели нами была учтена выстроенная структура здо-

ровьесберегающей среды, обеспечивающая эффективную работу педагогиче-

ского коллектива, родительского комитета и взаимодействия с социумом. 

Данная модель соответствует методологии системно-деятельностного 

подхода. В рамках этой общей модели используются следующие организаци-

онные модели: 

- организационная модель физкультурно-спортивной работы; 

- модель организации работы по формированию экологически сооб-

разного поведения; 

- модель организации работы по формированию здорового и безопас-

ного образа жизни и профилактике употребления психоактивных веществ; 

- модель организации работы по профилактике детского дорожно- 

транспортного травматизма. 

Данные модели предусматривают систему управления работой, функ-

ционал отдельных её звеньев, их взаимодействие, сочетание малых и боль-

ших, индивидуальных и массовых форм работы, связи с родительской обще-

ственностью, дополнительным образованием, мониторинг результатов; об-

новление содержания, методов и форм работы; может включать опытно- экс-

периментальную деятельность. 

Организационная модель физкультурно-спортивной работы реализуется 

через такие формы работы, как уроки, массовые физкультурно-

оздоровительные мероприятия, спортивные соревнования; предполагает ох-

ват учащихся различными видами деятельности через включение их в заня-

тия подвижными играми, баскетболом, волейболом, пионерболом, беговыми 

упражнениями, прыжками, метанием мяча. 

Модель организации работы по формированию экологически сообразно-

го поведения реализуется через урочную и внеурочную деятельность: урок-

экскурсия, урок-путешествие, викторины, проведение недели экологии, эко-

логические праздники, прогулки. Виды деятельности: беседы, решение эко-

логических задач, моделирование экологических ситуаций, проектная дея-

тельность. 
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Модель организации работы по формированию здорового и безопасного 

образа жизни и профилактике психоактивных веществ на уроках реализуется 

через проведение физкультминуток, соблюдение режима труда и отдыха, 

применение здоровьесберерегающих технологий, соблюдение санитарно-

гигиенический требований и норм. Во внеурочной деятельности организуют-

ся подвижные игры во время перемен, дни здоровья, недели здорового образа 

жизни, тематические беседы, выпуск газет, организация встреч с медицин-

ским работником, беседы с родителями о соблюдении режима дня школьни-

ков. 

Организационная модель по профилактике детского дорожно- транс-

портного травматизма реализуется через встречи с инспекторами дорожного 

движения, беседы, праздники, конкурс «Безопасное колесо», оформление 

информационных стендов, выпуск стенгазет, проведение конкурсов рисун-

ков. 

Формы (методы): 

1) анкетирование, тестирование обучающихся, родителей и учите-

лей, мониторинговое обследование функциональной готовности (уровень 

физического развития и физической подготовленности) учащихся к условиям 

образовательной среды и освоению ООП (содержанию); 

2) мониторинг гигиенических условий реализации основной обра-

зовательной программы начального общего образования: 

- требований к воздушно-тепловому режиму; 

- требований к водоснабжению и канализации; 

- требований к естественному, искусственному освещению и инсоляции; 

- требований к расстановке мебели, организации учебного места и 

учебным доскам; 

- требований к организации учебного процесса; 

- требования к учебным и книжным изданиям, компьютерным средст-

вам обучения; 

- требования к организации питания; 

- требований к организации медицинского обеспечения. 

3) педагогические советы, советы школы, методические совещания с 

социальными партнерами школы, социологические опросы по проблемам не-

обходимости и организации работы по формированию культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся. 

4) прогнозирование и планирование вариантов дальнейшего совер-

шенствования развития здоровьеформирующего образовательного процесса; 

5) распространение накопленного опыта формирования культуры здо-

рового и безопасного образа жизни школьников. 

6) мониторинг качества формирования у педагогов и родителей куль-

туры здорового и безопасного образа жизни; 

7) дополнительное профессиональное образование в области здоровь-

есбережения (методические семинары, индивидуальные консультации адми-

нистрации школы, медицинских работников, методистов, обмен опытом с 
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другими школами, цикловое обучение на базе вузов, дистанционное обуче-

ние, самообразование). 

 
2.4.4. Критерии, показатели эффективности деятельности Гимназии в части 

формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической  

культуры обучающихся. 

 

Основные результаты реализации программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мо-

ниторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики сезон-

ных заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости учащих-

ся и т.п. 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в об-

ласти здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной ра-

боты. На уроках и классных часах в процессе обсуждения вопросов, связан-

ных с охраной и укреплением здоровья. Во внеурочной деятельности в про-

цессе реализации дополнительных программ оздоровительной направленно-

сти (проведение викторин, конкурсов, праздников, фестивалей, спортивных 

мероприятий). 

Критериями эффективности реализации программы на ступени началь-

ного общего образования является овладение обучающимися умениями: 

- следовать социальным установкам экологически культурного, здоровь-

есберегающего, безопасного поведения (в отношении к природе и людям), 

самостоятельно планировать его; 

- сравнивать свое поведение с образцом, обращаться за помощью к 

взрослым, принимать её; 

- оценивать соответствие мотива и результата поведения с позиции 

экологической культуры, взаимосвязи здоровья человека и здоровья приро-

ды. 

 

2.4.5. Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых ре-

зультатов по формированию экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся. 

 

 Основные результаты реализации программы  формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мо-

ниторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики сезон-

ных заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости учащих-

ся и т.п. Развиваемые у обучающихся в образовательной деятельности ком-

петенции в области здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и 

внеурочной работы. На уроках в процессе обсуждения вопросов, связанных с 

охраной и укреплением здоровья. Во внеурочной деятельности в процессе 

реализации дополнительных программ оздоровительной направленности.   В 
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гтмназии приняты следующие формы оценки знаний и действий учащихся в 

области охраны и укрепления здоровья: 

 - Анкетирование;  

- Викторины по ПДД и пожарной безопасности; 

 - Конкурсы рисунков, стихотворений, рассказов и презентаций; 

 - Контрольные тесты на определение уровня физического развития и 

физической подготовки.  

Результаты Программы являются основой для проведения неперсони-

фицированных оценок образовательной деятельности в части воспитания 

экологической культуры, культуры безопасного и здорового образа жизни. 

Для оценки результативности программы использовать следующие критерии: 

 1. Результаты участия в конкурсах экологической направленности (лич-

ностные и школьные).  

2. Количество акций, походов, мероприятий экологической направлен-

ности. 

 3. Реализация экологических проектов (классов, школы).  

4. Сформированность личностного заинтересованного отношения к сво-

ему здоровью (анкетирование, наблюдение).  

5. Использование здоровьесберегающих технологий в учебной деятель-

ности. 

 6. Психологический комфорт классного коллектива (диагностика). 

 7. Уровень развития познавательного интереса, в том числе к предметам 

с экологическим содержанием (диагностика).  

8. Охват горячим питанием обучающихся начальной школы.  

9. Степень соответствия организации школьного питания гигиеническим 

нормам.  

10. Сформированность личностного отрицательного отношения к таба-

кокурению, алкоголизму и другим негативным факторам риска  здоровью де-

тей (анкетирование).  

11. Сформированность  основ здоровьесберегающей учебной культуры. 

(Наблюдение). 
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Приложение к Программе. 

Анкета 

(для выявления отношения детей к своему здоровью) 

 

1.Как ты считаешь, такие недомогания, как головокружение, головная боль, 

боли в спине, висках, ногах, усталость глаз, связаны: 

а) с учебой в школе 

б) большим количеством уроков и заданий? 

в) длинной зимой? 

г) началом какой – либо болезни, простуды 

2. Посещаешь ли ты школу: 

А) при насморке и головной боли 

Б) невысокой температуре 

В) кашле и плохом самочувствии 

 

3. При плохом самочувствии обращаешься к врачу? 

А) да Б) нет 

 

4. Стараешься ли сидеть за партой: 

А) всегда правильно  Б) иногда В) сидишь как удобно 

 

5. Режим дня ты соблюдаешь: 

А) всегда Б) иногда, когда напоминают родители В) встаешь и ложишься, ко-

гда захочешь 

6. Твой день начинается: 

А) с зарядки Б) водных процедур В) просмотра телевизора 

 

7. Как ты считаешь, чаще болеют: 

А) полные люди Б) люди, которые едят много овощей и фруктов 

В) люди, которые много двигаются и бывают на улице 

 

8. Моешь ли ты руки перед едой? 

А) да Б) нет 

 

9. Ты чистишь зубы: 

А) утром  Б) утром и вечером      В) всегда после еды      Г) никогда 

 

10. Ты предпочитаешь, есть каждый день: 

А) бутерброды с чаем Б) чипсы и колу В) еду из «Макдоналдса» 

Г) кашу и суп  Д) больше фруктов и овощей 

 

Анкета 

Уважаемые родители! 

Просим Вас ответить на предлагаемые вопросы. Эти сведения необходимы для 

оценки состояния здоровья Вашего ребенка, своевременного совета специалистов (пси-

холога, медицинского работника, педагога), они будут учтены при индивидуальной орга-

низации учебной деятельности. Внимательно ознакомьтесь с содержанием анкеты и дайте 

ответы на вопросы. Правильность заполнения является основой для повышения заботы о 

состоянии здоровья школьников. 

ФИО ребенка _________________________________________________________ 

Класс _________     Дата заполнения _____________________________________ 

1. Состоит ли Ваш ребенок на учете в диспансере? 
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а) да ____________________                  б) нет; 

          (указать заболевание);                   в) не знаю.     

2. Сколько раз в год Ваш ребенок болеет? 

а) 1 раз в год;                                            в) больше 3 раз в год; 

б) 2-3 раз  в год;                                        г) не знаю. 

3. Как Вы оцениваете состояние зубов Вашего ребенка? 

а) отличное;                                              в) неудовлетворительное; 

б) удовлетворительное;                           г) не знаю. 

4. Как Вы оцениваете состояние зрения Вашего ребенка? 

а) отличное;                                              в) неудовлетворительное; 

б) удовлетворительное;                           г) не знаю. 

5. Как Вы оцениваете состояние слуха Вашего ребенка? 

а) отличное;                                              в) неудовлетворительное; 

б) удовлетворительное;                           г) не знаю. 

6. Имеется ли нарушение осанки у Вашего ребенка? 

а) да;                           б) нет;                    в) не знаю. 

7. Имеется ли плоскостопие у Вашего ребенка?  

а) да;                           б) нет;                    в) не знаю. 

8. В случае, если Ваш ребенок заболел, вы обращаетесь (возможны несколько вари-

антов ответов): 

а) в муниципальное учреждение (поликлинику);     в) лечите самостоятельно; 

б) к домашнему (частному) врачу;                             г) обращаетесь к народным цели-

телям; 

9.Обучаете ли Вы ребенка правилам здорового образа жизни? 

а) да;                           б) нет. 

10. Как часто Ваш ребенок жалуется на головные боли? 

а) не жалуется;                                         в) жалуется  больше 2-х раз в неделю. 

б) жалуется 1-2 раза в неделю; 

11. Как часто Ваш ребенок, вернувшись со школы, жалуется на усталость? 

а) не жалуется;                                         в) жалуется больше 2-х раз в неделю. 

б) жалуется 1-2 раза в неделю; 

12. Проводите ли Вы какие-либо профилактические мероприятия по предупрежде-

нию заболеваний? 

а) витаминотерапию;                              д) массаж; 

б) фитотерапию;                                      е) другие ___________________ (указать). 

в) закаливание;                                        ж) не проводим. 

г) йога; 

13. Сколько раз в неделю Ваш ребенок употребляет в пищу: 

      - овощи: 

а) 1-2 раза в неделю;                                    в) ежедневно; 

б) 3-4 раза в неделю;                                    г) затрудняюсь ответить. 

      - мясо:     

а) 1-2 раза в неделю;                                    в) ежедневно; 

б) 3-4 раза в неделю;                                    г) затрудняюсь ответить. 

      - фрукты: 

а) 1-2 раза в неделю;                                    в) ежедневно; 

б) 3-4 раза в неделю;                                    г) затрудняюсь ответить. 

     - макароны, мучные изделия: 

а) 1-2 раза в неделю;                                    в) ежедневно; 

б) 3-4 раза в неделю;                                    г) затрудняюсь ответить. 

14. Ваш ребенок занимается физической культурой: 

а) только в школе (3 ч. в неделю);              в) ежедневно дома, зарядкой; 
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б) занимается в секции ____________       г) другое 

______________________________ 

________________________________       

______________________________________ 

(указать вид и сколько раз в неделю);            (указать вид и сколько раз в неделю).      

15. Какую помощь Вы хотели бы получить со стороны медика, психолога, педагоги-

ческого коллектива Вашей школы? _______________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

                         СПАСИБО!                                             

________________________________ 

                                                                                                                Подпись 

 

Анкета  

Цель: определение уровня сформированности экологической культуры младших 

школьников. 

1. Что такое природа? 

2. Что природа дает человеку? 

3. Как вы оцениваете состояние окружающей среды в вашей местности? 

4. Каким образом человек разрушает природу? 

5. Какие насекомые появляются весной первыми? 

6. Какие животные занесены в "Красную книгу" нашей страны? 

7. Назовите охраняемые растения вашей местности. 

8. Что такое фотоохота? 

9. Что могут сделать дети для охраны природы? 

 

Анкета для учащихся 3-4 классов 

«Отношение детей к ценности здоровья и здорового образа жизни» 

 

Внимательно прочитай и ответь на вопросы 

1.  Представь, что ты приехал в летний лагерь. Твой лучший друг, который приехал 

вместе с тобой, забыл дома сумку с вещами и просит тебя помочь ему. Отметь, какими из 

перечисленных предметов не стоит делиться даже с самым лучшим другом: 

Мыло, зубная паста, мочалка, зубная щетка шампунь тапочки, полотенце для тела 

2.  На дверях столовой вывесили два варианта расписания приема пищи: одно распи-

сание – правильное, другое неправильное. Определи и отметь правильное расписание 

Завтрак 8.00  

Обед 13.00  

Полдник 16.00  

Ужин 18.00  

Завтрак 9.00 

Обед 15.00  

Полдник 18.00 

Ужин 21.00 

3.  Оля, Вера и Таня не могут решить, сколько раз в день нужно чистить зубы. От-

меть тот ответ, который тебе кажется верным: 

Оля: зубы нужно чистить по вечерам, чтобы удалить изо рта все скопившиеся за 

день остатки пищи. 

Вера: зубы чистят утром и вечером. 

Таня: лучше чистить зубы по утрам, чтобы дыхание было свежим весь день. 
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4.  Ты назначен дежурным и должен проследить за тем, как твои друзья соблюдают 

правила гигиены. Отметь, в каких случаях ты посоветуешь им вымыть руки: 

Перед чтением книги перед едой 

Перед посещением туалета, перед тем как идешь гулять 

После посещения туалета после игры в баскетбол 

После того как заправил постель после того как поиграл с 

Кошкой 

5.  Как часто ты посоветуешь своим друзьям принимать душ? 

Каждый день, 2-3 раза в неделю, 1 раз в неделю 

6.  Твой товарищ поранил палец. Что ты ему посоветуешь? 

Положить палец в рот 

Подставить палец под кран с холодной водой 

Помазать ранку йодом 

Помазать кожу вокруг ранки йодом 

7.  Какие из перечисленных условий ты считаешь наиболее важными для счастливой 

жизни? Выбери 4 из них: 

Иметь много денег 

Иметь интересных друзей 

Много знать и уметь 

Быть красивым и привлекательным 

Быть здоровым 

Иметь любимую работу 

Быть самостоятельным 

Жить в счастливой семье 

8.  Какие условия для сохранения здоровья ты считаешь наиболее важными? Выбери 

4 

Регулярные занятия спортом 

Деньги, чтобы хорошо питаться и отдыхать 

Хороший отдых 

Знания о том, как заботиться о здоровье 

Хорошие природные условия 

Возможность лечиться у хорошего врача 

Выполнение правил ЗОЖ 

9.  Что из перечисленного присутствует в твоем распорядке дня? Отметь цифрами: 

«1»-ежедневно; «2»- несколько раз в неделю; «3»-очень редко или никогда. 

Утренняя зарядка, пробежка 

Прогулка на свежем воздухе 

Завтрак 

Сон не менее 8 часов 

Обед 

Занятия спортом 

Ужин 

Душ, ванна 

10.  Какие мероприятия по охране здоровья проводятся в классе? «1»-проводятся ин-

тересно; «2»-проводятся неинтересно; «3»- не проводятся: 

Уроки, обучающие здоровью 

Спортивные соревнования 

Классные часы о том, как заботиться о здоровье 

Викторины, конкурсы, игры 

Показ фильмов о том, как заботиться о здоровье 

Праздники на тему здоровья. 
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Тест–опросник «Строение и функции организма человека» 

1.  Как называется наука, изучающая строение тела человека? 

Физиология 

Зоология 

анатомия 

2.  Скелет и мышцы образуют: 

а) пищеварительную систему; 

б кровеносную систему; 

в) опорно-двигательную систему. 

3. Мышцы прикрепляются к костям при помощи: 

а) сухожилий; 

б) суставов; 

в) хрящей. 

4.  Главную опору нашего организма составляет: 

а) копчик; 

б) позвоночник; 

в) скелет ног. 

5.  Сколь органов чувств ты знаешь? 

А) 7   Б) 6   В)5 

6.  Соедини линиями 

Глаза Орган осязания 

Уши Орган вкуса 

Нос Орган зрения 

Кожа Орган обоняния 

Язык Орган слуха 

7.  С помощью какого органа ты узнаешь, что запел соловей, залаяла собака? 

Уши 

Глаза 

Нос 

мозг 

8.  При помощью какого органа ты отличаешь солёную пищу от горькой? 

Зубы 

Нос 

Язык 

Глаза 

губы 

9.  Кожа – это … 

а) наружный покров человека;  

б) внутренний орган;  

в) это обёртка человека 

10.  Какой орган отвечает за дыхание человека? 

Сердце 

Легкие 

Почки 

11.  Какой орган контролирует работу твоего тела? 

Печень 

Сердце 

Мозг 

12.  Какой орган отвечает за переваривание пищи? 

Сердце 

Легкие 

Желудок 
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За каждый правильный ответ дается один балл 

12-16 баллов – высокий уровень знаний о строении и функциях организма человека. 

8 - 11 баллов - удовлетворительный уровень знаний о строении и функциях организ-

ма человека. 

Ниже 8 баллов – неудовлетворительный уровень знаний о строении и функциях ор-

ганизма человека. 

Анкета для учащихся «Умеете ли Вы учиться?» 

 

Инструкция и содержание анкеты 

Ребята! Вам предлагается самостоятельно оценить, насколько хорошо за время обу-

чения в школе вы овладели различными учебными умениями. Для этого постарайтесь оп-

ределить степень овладения каждым из перечисленных ниже умений (полностью, частич-

но владею, не владею совсем). В последней графе укажите предметы, на которых вы при-

обрели заявленные умения. 

 

 Умения 

Уровни 

овладения 

п

олно-

стью 

ч

астич

но 

н

е вла-

дею 

1 Принимать или намечать учебную задачу, ее конечную цель    

2 Прогнозировать результаты работы    

3 Готовить рабочее место в соответствии с заданием    

4 Планировать порядок выполнения задания    

5 Выбирать рациональный путь выполнения задания    

6 Осуществлять самоконтроль и самооценку своей работы    

7 Руководить работой группы или коллектива    

8 Умение высказываться устно в виде: 

а) пересказа; 

б) рассказа; 

в) характеристики; 

г) сообщения или доклада; 

д) рецензии или аннотации к тексту; 

е) оценки ответа товарища 

   

9 Умение участвовать в учебном диалоге    

1 Умение включаться в коллективное обсуждение проблемы    

1

1 

Работать с учебником: 

а) понимать и пересказывать содержание статьи учебника (по-

сле объяснения учителя); 

б) находить нужную информацию в учебнике (по ранее изу-

ченному материалу); 

в) самостоятельно проработать пункт или параграф учебника; 

г) выделять главное в тексте; 

д) умение пользоваться иллюстративным и справочным мате-

риалом учебника; 

е) составить план пункта или параграфа учебника; 

ж) представить основное содержание текста в виде тезисов; 

з) конспектировать текст; 

и) составлять вопросы по тексту 

   

1

2 

Работать со справочной и дополнительной литературой    
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1

3 

Усваивать информацию со слов учителя    

1

4 

Усваивать информацию с помощью технических средств: 

а) кинофильма; 

б) аудиозаписи; 

д) видеофильма; 

в) компьютерных программ; 

г) других средств (укажите каких) 

   

Методика обработки анкеты 

1. Уровни владения различными видами общеучебных умений оцениваются в бал-

лах: 

полностью — 2 балла; 

частично — 1 балл; 

не владею — 0 баллов. 

2. Число баллов для ученика подсчитывается в соответствии с группами общеучеб-

ных умений: 

учебно-организационные умения — ответы на вопросы 1–7; 

учебно-коммуникативные умения — ответы на вопросы 8–10; 

учебно-информационные умения — ответы на вопросы 11–14. 

3. Результаты анкетирования вносятся в сводную ведомость по форме, представлен-

ной в таблице. 

№

 п/п 

Фамилия, 

имя 

Умения 

Учебно-

организационные 

(Уо) 

Учебно-

коммуникативные 

(Ук) 

Учебно-

информационные 

(Уи) 

И

того 

      

4. Для каждого класса вычисляется средний балл (Уср.), который может использо-

ваться для выявления динамики развития обучающихся в течение года или нескольких 

лет. 

С помощью данной анкеты возможно проведение диагностики индивидуальных дос-

тижений учащихся. 

Анкета   

«Оценка своего здоровья учениками 4-х классов»  

1. Пропускаешь  ли ты  занятия по болезни? 

 часто 

 Нет  

 иногда 

2. Делаешь ли ты утром зарядку? 

 Да  

 нет 

 иногда 

3. Регулярно ли ты посещаешь уроки физкультуры? 

 Да 

 Нет 

 иногда 

4. Занимаешься на уроках физкультуры 

 С полной отдачей 

 Без желания 

 Лишь бы не ругали 

5. Занимаешься ли ты спортом? 

 систематически 
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 Нет 

 Не систематически 

6. Проводятся ли на уроках физические паузы? 

 Да 

 Нет 

 Иногда 
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2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Программа коррекционной работы (далее – Программа) направлена на 

обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) психическом раз-

витии детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и оказание 

помощи детям этой категории в освоении основной образовательной про-

граммы начального общего образования. Программа направлена на обеспе-

чение коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям 

этой категории в освоении основной образовательной программы начального 

общего образования. 

 Программа обеспечивает:  

- выявление особых образовательных потребностей детей с ограничен-

ными возможностямиздоровья, обусловленных недостатками в их физиче-

ском и (или) психическом развитии;  

- осуществление индивидуально ориентированной психологомедико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных воз-

можностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

 - возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здо-

ровья ООП НОО и их интеграции в организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность.  

Программа коррекционной работы содержит:  

1) перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентиро-

ванных коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение осо-

бых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья, их интеграцию в организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность и освоение ими основной образовательной программы  началь-

ного  общего образования;  

2) систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровож-

дения детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях образова-

тельной деятельности, включающего психолого-медикопедагогическое об-

следование детей с целью выявления их особых образовательных потребно-

стей, мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении ос-

новной образовательной программы начального общего образования, кор-

ректировку коррекционных мероприятий;  

3) описание специальных условий обучения и воспитания детей с огра-

ниченными возможностями здоровья, в том числе безбарьерной среды их 

жизнедеятельности, использование адаптированных образовательных про-

грамм и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных 

пособий и дидактических материалов, технических средств обучения коллек-

тивного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 
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(помощника), оказывающего детям необходимую техническую помощь, про-

ведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий;  

4) механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, 

медицинских работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность и других организаций, специализирующихся в области семьи и 

других институтов общества, который должен обеспечиваться в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности;  

 5) планируемые результаты коррекционной работы.  

 

2.5.1.  Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентиро-

ванных коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение осо-

бых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья, их интеграцию в МАОУ «Нижнетуринская гимназия» и освоение 

ими основной образовательной программы  начального общего образования 

 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специаль-

ных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые обра-

зовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья 

посредством индивидуализации и дифференциации  образовательной дея-

тельности. Программа коррекционной работы предусматривает как вариа-

тивные формы получения образования, так и различные варианты специаль-

ного сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. Это 

могут быть формы обучения в  классе по общей образовательной программе 

начального общего образования или по индивидуальной программе, с ис-

пользованием домашней, дистанционной  формы обучения. Варьируется сте-

пень участия специалистов сопровождения, а также организационные формы 

работы.  

Программа коррекционной работы обеспечивает:  

 выявление особых образовательных потребностей детей с ограничен-

ными возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физиче-

ском и (или) психическом развитии;  

 осуществление индивидуально ориентированной психологомедико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных воз-

можностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии);  

 возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоро-

вья основной образовательной программы начального общего образования и 

их интеграции в организацию, осуществляющую образовательную деятель-

ность.  

Содержание коррекционных мероприятий определяют следующие 

принципы: 
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 - Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию спе-

циалиста, который призван решать проблему ребёнка с максимальной поль-

зой и в интересах ребёнка.  

- Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции 

и развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и кор-

рекции нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также 

всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий  в решении проблем ребёнка; 

участие в данном процессе всех участников образовательныхотношений.  

- Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (за-

конным представителям) непрерывность помощи до полного решения про-

блемы или определения подхода к её решению.  

- Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий 

для получения образования детьми, имеющими различные недостатки в фи-

зическом и (или) психическом развитии.  

- Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать 

формы получения детьми образования, организации, осуществляющей обра-

зовательную деятельность, защищать законные права и интересы детей, 

включая обязательное согласование с родителями (законными представите-

лями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными возможно-

стями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учрежде-

ния (классы, группы).  

Теоретико-методологической основой Программы коррекционной ра-

боты является взаимосвязь трех подходов:  

- нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе 

школьных трудностей;  -комплексного, обеспечивающего учет медико-

психолого-педагогических знаний о ребенке;  

 - междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно распре-

деленную деятельность специалистов, сопровождающих развитие ребенка.  

Эта деятельность отражает, с одной стороны, специфику решения задач 

коррекции нарушенного развития детей конкретным содержанием профес-

сиональной работы медицинских работников, педагогов и психологов, а с 

другой – интеграцию действий формирующегося коллективного субъекта 

этого процесса (от осознания необходимости совместных действий к разви-

тому сотрудничеству).   

Программа включает в себя взаимосвязанные направления (перечень 

коррекционных мероприятий), которые  отражают содержание коррек-

ционных мероприятий:  

-диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного об-

следования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи в условиях организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность;  
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- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную спе-

циализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограничен-

ными возможностями здоровья в условиях МАОУ «Нижнетуринская гимна-

зия»»; способствует формированию универсальных учебных действий у обу-

чающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных);  

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального со-

провождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических усло-

вий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающих-

ся;  

- информационно-просветительская работа направлена на разъяснитель-

ную деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательной 

деятельности для данной категории детей, со всеми участниками образова-

тельных отношений — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими 

недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педа-

гогическими работниками.  

План реализации  

индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий 

 

Реализация Программы осуществляется в четыре этапа: концептуаль-

ный, проектный, технологический, заключительный.  

Первый этап – концептуальный– направлен на раскрытие смысла и со-

держания предстоящей работы, совместное обсуждение с педагогами пред-

полагаемых результатов и условий сотрудничества, уточнение профессио-

нальных ожиданий и функциональных обязанностей. В процессе формирова-

ния общих целей, задач, мотивов и смыслов формируется коллектив участ-

ников проекта (учителя начальных классов, психологи, медицинские работ-

ники, педагоги–дефектологи).   Реализация индивидуального образователь-

ного плана требует постоянного отслеживания направления развития детей, 

что делает необходимым разработку системы начальной, текущей и итоговой 

диагностики по годам обучения.  

Второй этап – проектный– включает в себя: подготовку учителей к уча-

стию в реализации Программы и знакомство с комплектом документов, вхо-

дящих в структуру программы. Это: карта медико-психолого-

педагогического сопровождения детей, диагностическая карта школьных 

трудностей, индивидуальный образовательный план, карта наблюдений. 

 Субъекты, осуществляющие сопровождение ребенка, в ходе проектного 

этапа   реализуют диагностическую, проектную, аналитическую деятель-

ность. 
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Направления и задачи коррекционной работы 

Направления 

 

Задачи 

исследовательской 

работы 

 

Содержание и 

формы 

работы 

 

Ожидаемые 

результаты 

Диагностическое  

 

Повышение  ком-

петентности  

педагогов; 

диагностика 

школьных 

трудностей обу-

чающихся; 

дифференциация 

детей по уровню и 

типу их психиче-

ского развития. 

Реализация спец-

курса для педаго-

гов; 

Изучение индиви-

дуальных карт 

медико-

психолого- 

педагогической 

диагностики; 

анкетирование, 

беседа, тестирова-

ние, 

наблюдение. 

Характеристика обра-

зовательной ситуа-

ции; 

диагностические 

портреты 

детей (карты медико- 

психолого- 

педагогической 

диагностики, 

диагностические кар-

ты школьных 

трудностей); 

характеристика 

дифференцированных 

групп обучающихся 

Проектное Проектирование  

индивидуальных 

образовательных 

планов на основе 

данных диагности-

ческого 

исследования 

Консультирование 

учителей при 

разработке 

индивидуальных 

образовательных 

планов 

сопровождения и 

коррекции 

Индивидуальные кар-

ты 

медико-психолого- 

педагогического 

сопровождения ре-

бенка с ОВЗ 

Аналитическое Обсуждение воз-

можных 

вариантов решения 

проблемы; 

построение прогно-

зов 

эффективности 

программ 

коррекционной ра-

боты 

Медико-

психолого- 

педагогический 

консилиум 

План 

заседаний медико- 

психолого- 

педагогического кон-

силиума 

 

              На третьем этапе – технологическом осуществляется практи-

ческая реализация Программы коррекционной работы. На основе индивиду-

альных карт медико-психолого-педагогической диагностики и карт медико-

психолого-педагогического сопровождения определяются функции и содер-

жание деятельности учителей начальных классов, родителей, психолога, учи-

теля физкультуры, логопеда, медицинских работников. 
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         Четвертый этап – заключительный (аналитико-обобщающий) 

включает в себя итоговую диагностику, совместный анализ результатов кор-

рекционной работы, рефлексию. 

         Результатом коррекционной работы является достижение ребенком 

с ограниченными возможностями здоровья планируемых результатов освое-

ния ООП НОО. 

 
2.5.2. Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровожде-

ния детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях образова-

тельной деятельности, включающего психолого-медико -педагогическое  

обследование детей с целью выявления их особых образовательных потребно-

стей, мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основ-

ной образовательной программы начального общего образования,  

корректировку коррекционных мероприятий 

 

Программа коррекционной работы включает в себя пять модулей: 

концептуальный, диагностико-консультативный, коррекционно-

развивающий, лечебно-профилактический, социально-педагогический. 

Концептуальный модуль раскрывает сущность медико–психолого–

педагогического сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы со-

организации субъектов сопровождения. 

Диагностико-консультативный модуль включает в себя программы 

изучения ребенка различными специалистами (педагогами, психологом, ме-

дицинскими работниками, педагогом–логопедом) и консультативную дея-

тельность. 

Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических данных 

обеспечивает создание педагогических условий для ребенка в соответствии с 

его возрастными и индивидуально–типологическими особенностями. 

Лечебно-профилактический модуль предполагает проведение лечебно-

профилактических мероприятий; соблюдение санитарно–гигиенических 

норм, режима дня, питания ребенка, осуществление индивидуальных лечеб-

но-профилактических действий. 

Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня 

профессионального образования педагогов; организацию социально- 

педагогической помощи детям и их родителям. 

Концептуальный модуль. 

В Программе медико-психолого-педагогическое сопровождение пони-

мается как сложный процесс взаимодействия сопровождающего и сопровож-

даемого, результатом которого является решение и действие, ведущее к про-

грессу в развитии сопровождаемого. 

В основе сопровождения лежит единство четырех функций: 

-диагностики сущности возникшей проблемы; 

-информации о сути проблемы и путях ее решения; 

-консультации на этапе принятия решения и разработка плана решения 

проблемы; 
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-помощи на этапе реализации плана решения. 

Основными принципами сопровождения ребенка в школе являются: ре-

комендательный характер советов сопровождающего; приоритет интересов 

сопровождаемого («на стороне ребенка»); непрерывность сопровождения; 

комплексный подход сопровождения. Основная цель сопровождения – ока-

зание помощи в решении проблем. 

Задачи сопровождения:  

правильный выбор образовательного маршрута; 

преодоление затруднений в учебе; 

 решение личностных проблем развития ребенка; 

 формирование здорового образа жизни. 

Организационно-управленческой формой сопровождения является ме-

дико-психолого-педагогический консилиум. Его главные задачи: защита прав 

и интересов ребенка; массовая диагностика по проблемам развития; выявле-

ние групп детей, требующих внимания специалистов; консультирование всех 

участников образовательных отношений. 

Диагностико-консультативный модуль. 

В данном модуле разрабатывается программа изучения (обследования) 

ребенка различными специалистами. Педагог устанавливает усвоенный 

детьми объем знаний, умений, навыков; выявляет трудности, которые испы-

тывают они в обучении, и условия, при которых эти трудности могут быть 

преодолены. Педагог отмечает особенности личности, адекватность поведе-

ния в различных ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не может сам 

объяснить причину и добиться желаемых результатов, он обращается к спе-

циалистам (психологу, логопеду, психоневрологу). 

        В содержание исследования ребенка психологом входит следую-

щее: 

1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить 

факты жалоб, с которыми обращаются. При этом необходимо учитывать са-

ми проявления, а не квалификацию их родителями, педагогами или самими 

детьми. 

2. Изучение истории развития ребенка. Подробный анализ собирает и 

анализирует врач. Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повли-

ять на развитие ребенка (внутриутробные поражения, родовые травмы, тяже-

лые заболевания в первые месяцы и годы жизни). Имеют значение наследст-

венность (психические заболевания или некоторые конституциональные чер-

ты); семья, среда, в которой живет ребенок. Необходимо знать характер вос-

питания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и др.). 

3. Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 

4. Непосредственное обследование ребенка. Беседа с целью уточнения 

мотивации, запаса представлений об окружающем мире, уровня развития ре-

чи. 

5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенно-

стей психического развития детей. 
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6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полу-

ченные о ребенке сведения и данные собственного обследования, выявляют-

ся его резервные возможности. В сложных дифференциально диагностиче-

ских случаях проводятся повторные обследования. 

7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление 

индивидуальных образовательных маршрутов медико-психолого-

педагогического сопровождения. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в ра-

боте с ребенком. Для одних детей на первый план выступает ликвидация 

пробелов в знаниях учебного материала; для других – формирование произ-

вольной деятельности, выработка навыка самоконтроля; для третьих 

необходимы специальные занятия по развитию моторики и т. д. 

Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским работ-

ником и родителями, осуществляя постоянное взаимодействие. 

Составляется комплексный план оказания ребенку медико-психолого-

педагогической помощи с указанием этапов и методов коррекционной рабо-

ты.  

 

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребенка 

 

Изучение 

ребенка 

Содержание работы Ответственный 

Место проведения 

Медицинское Выявление состояния физи-

ческого и психического здо-

ровья. Изучение медицин-

ской документации: история 

развития ребенка, здоровье 

родителей, как протекала бе-

ременность, роды. Физиче-

ское состояние учащегося. 

Изменения в физическом раз-

витии (рост, вес и т. д.). На-

рушения движений (скован-

ность, расторможенность, па-

раличи, парезы, стереотип-

ные и навязчивые движения). 

Утомляемость. Состояние 

анализаторов. 

Медицинский работ-

ник, педагог. Наблюде-

ния во время занятий, 

на 

переменах, во время 

игр и т. д. 

(педагог). 

Обследование ребенка 

врачом. 

Беседа врача с родите-

лями. 

Психолого-

логопедическое 

Обследование актуального 

уровня психического и рече-

вого развития, определение 

зоны ближайшего развития. 

Внимание: устойчивость, пе-

реключаемость с одного вида 

деятельности на другой, объ-

Наблюдение за ребен-

ком на 

занятиях и во внеуроч-

ное 

время (учитель). 

Специальный экспери-

мент 



210 
 

210 
 

ем, работоспособность. 

Мышление: визуальное (ли-

нейное, структурное); поня-

тийное (интуитивное, логиче-

ское); абстрактное, речевое, 

образное. 

Память: зрительная, слухо-

вая, моторная, смешанная. 

Быстрота и прочность запо-

минания. Индивидуальные 

особенности. Моторика. Речь. 

(психолог). 

Беседы с ребенком, с 

родителями. 

Наблюдения за речью 

ребенка на 

занятиях и в свободное 

время. 

Изучение письменных 

работ (учитель). Специ-

альный 

эксперимент (логопед) 

Социально-

педагогическое 

Семья ребенка. Состав семьи. 

Условия воспитания. Умение 

учиться. Организованность, 

выполнение требований пе-

дагогов, самостоятельная ра-

бота, самоконтроль. Трудно-

сти в овладении новым мате-

риалом. Мотивы учебной 

деятельности. Прилежание, 

отношение к отметке, похва-

ле или порицанию учителя, 

воспитателя. Эмоционально-

волевая сфера. Преобладание 

настроения ребенка. Наличие 

аффективных вспышек. Спо-

собность к волевому усилию, 

внушаемость, проявления не-

гативизма. Особенности лич-

ности, интересы, потребно-

сти, идеалы, убеждения. На-

личие чувства долга и ответ-

ственности. Соблюдение пра-

вил поведения в обществе, 

школе, дома. Взаимоотноше-

ния с коллективом: роль в 

коллективе, симпатии, друж-

ба с детьми, отношение к 

младшим и старшим товари-

щам. Нарушения в поведе-

нии: гиперактивность, замк-

нутость, аутистические про-

явления, обидчивость, эго-

изм. Поведение. Уровень 

притязаний и самооценка. 

Посещение семьи ре-

бенка (учитель, соци-

альный педагог). На-

блюдения во время за-

нятий, изучение работ 

ученика (педагог). Ан-

кетирование 

по выявлению школь-

ных 

трудностей (учитель). 

Беседа с родителями и 

учителями- предметни-

ками. 

Специальный экспери-

мент 

(педагог-психолог). 

Анкета для родителей и 
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Коррекционно -развивающий модуль 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

- наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельно-

сти (ежедневно); 

- поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школь-

ным психологом, медицинским работником, администрацией школы, роди-

телями; 

- составление психолого-педагогической характеристики обучающегося 

при помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального обследова-

ния, где отражаются особенности его личности, поведения, межличностных 

отношений с родителями и одноклассниками, уровень и особенности интел-

лектуального развития и результаты учебы, основные виды трудностей при 

обучении ребенка; 

составление индивидуального маршрута сопровождения обучающегося 

(вместе с психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы 

знаний и намечаются пути их ликвидации, способ предъявления учебного 

материала, темп обучения, направления коррекционной работы; 

- контроль успеваемости и поведения обучающихся в классе; 

- формирование такого микроклимата в классе, который способствовал 

бы тому, чтобы каждый обучающийся чувствовал себя комфортно; 

-ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюде-

ния за обучающимися и др.); 

- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие по-

знавательных интересов обучающихся, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполне-

ние следующих условий: 

- формирование УУД на всех этапах учебной деятельности; 

- обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению 

характерных, существенных признаков предметов, развитие умений сравни-

вать, сопоставлять; 

- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за рече-

вой деятельностью детей; 

- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, 

его словесным обозначением и практическим действием; 

- использование более медленного темпа обучения, многократного воз-

вращения к изученному материалу во время проведения индивидуально-

групповых занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую работу 

и направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков; 

- максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

- разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, 

операции, позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к 

другу; 

- использование упражнений, направленных на развитие внимания, па-

мяти, восприятия. 
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 Еще  одним условием успешного обучения детей является организация 

групповых,  индивидуальных и коррекционно-развивающих занятий. 

Цель коррекционно-развивающих занятий– коррекция недостатков по-

знавательной и эмоционально-личностной сферы детей средствами изучае-

мого программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 

- создание условий для развития сохранных функций; 

- формирование положительной мотивации к обучению; 

- повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшест-

вующего развития и обучения; 

- коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально–

личностной сферы; формирование механизмов волевой регуляции в процессе 

осуществления заданной деятельности; 

- воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-

развивающего обучения. 

1. Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание 

отклонений и нарушений развития, преодоление трудностей развития), про-

филактических (предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и раз-

вивающих (стимулирование, обогащение содержания 

развития, опора на зону ближайшего развития) задач. 

2. Принцип единства диагностики и коррекцииреализуется в двух аспек-

тах: 

- Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплекс-

ного диагностического обследования, позволяющий выявить характер и ин-

тенсивность трудностей развития, сделать заключение об их возможных при-

чинах и на основании этого заключения строить коррекционную работу, ис-

ходя из ближайшего прогноза развития (совместно с психологом). 

-Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога по-

стоянного контроля динамики изменений личности, поведения и деятельно-

сти, эмоциональных состояний, чувств и переживаний ребенка. Такой кон-

троль позволяет вовремя вносить коррективы в коррекционно- 

развивающую работу. 

3. Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения 

коррекционной работы через активизацию деятельности каждого ученика, в 

ходе которой создается необходимая основа для позитивных сдвигов в разви-

тии личности ребенка. 

4. Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить 

программу оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого 

ребенка. Коррекционная работа должна создавать оптимальные возможности 

для индивидуализации развития. 

5. Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких 

заданий, при решении которых возникают какие–либо препятствия. Их пре-

одоление способствует развитию обучающихся, раскрытию возможностей и 

способностей. Каждое задание должно проходить ряд этапов от простого к 
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сложному. Уровень сложности должен быть до конкретному ребенку. Это 

позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность испытать ра-

дость преодоления трудностей. 

6. Принцип продуктивной обработки информации заключается в органи-

зации обучения таким образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса 

обработки информации, следовательно –механизм самостоятельного поиска, 

выбора и принятия решения. 

7. Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполага-

ет, чтобы игры, задания и упражнения создавали благоприятный, эмоцио-

нальный фон, стимулировали положительные эмоции. Коррекционные заня-

тия проводятся с обучающимися по мере выявления педагогом, логопедом и 

психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивиду-

альные и групповые коррекционные занятия оказываются за пределами мак-

симальной нагрузки обучающихся. 

Помощь оказывается обучающимся, испытывающим особые затрудне-

ния в обучении. Периодически на индивидуальные занятия привлекаются 

также обучающиеся, не усвоившие материал вследствие пропусков уроков по 

болезни либо из-за «нерабочих» состояний (чрезмерной возбудимости или 

заторможенности) во время уроков. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учи-

тель, логопед или психолог во внеурочное время. Коррекционная работа 

осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и развитию ре-

бенка. В связи с этим работа в часы индивидуальных и групповых занятий 

ориентирована на общее развитие, а не на тренировку отдельных психиче-

ских процессов или способностей обучающихся. Учет индивидуальных заня-

тий осуществляется в журнале для индивидуальных и групповых занятий. 

Изучение индивидуальных особенностей обучающихся позволяет пла-

нировать сроки, этапы и основные направления коррекционной работы. 

Дети, успешно справляющиеся с программой, освобождаются от посе-

щения индивидуально-групповых коррекционно-развивающих занятий. 

По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении 

детей проектируется программа коррекционной работы в последующие годы 

обучения. 

 

Комплексная медико-психолого-педагогическая коррекция 

обучающихся 

 

Направ 

ление 

Цель Форма Содержание Предпола-

гаемый ре-

зультат 
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Педагоги-

ческая 

коррекция 

 

 

Исправление 

или сглажива-

ние отклоне-

ний и наруше-

ний развития, 

преодоление 

трудностей 

обучения 

уроки и вне-

урочные заня-

тия 

Индивиду-

альная работа 

Реализация про-

грамм коррекцион-

ных занятий на ос-

нове УМК про-

граммы «Перспек-

тива»; программы 

вспомогательной 

школы (VIII вид). 

Осуществление ин-

дивидуального под-

хода в обучении. 

Освоение 

обучающи-

мися Обра-

зовательной 

программы 

Психоло-

гическая 

коррекция 

Коррекция и 

развитие по-

знавательной 

и эмоциональ-

но-волевой 

сферы ребенка 

коррекцион-

но-

развивающие 

занятия 

Реализация коррек-

ционно – разви-

вающих программ и 

методических раз-

работок  

Сформиро-

ванность 

психических 

процессов, 

необходи-

мых для ос-

воения Об-

разователь-

ной про-

граммы 

Логопеди-

ческая 

коррекция 

Коррекция ре-

чевого разви-

тия  

коррекционно 

– развиваю-

щие  группо-

вые и инди-

видуальные 

занятия 

Реализация про-

грамм и методиче-

ских разработок   

Сформиро-

ванность 

устной и 

письменной 

речи для ус-

пешного ос-

воения Об-

разователь-

ной про-

граммы 

Медицин-

ская кор-

рекция 

Коррекция 

физического 

здоровья обу-

чающегося 

оздорови-

тельные про-

цедуры 

План оздоровитель-

ных мероприятий 

спортивной и про-

светительской на-

правленности 

Поддержка, 

улучшение 

физического 

здоровья 

обучающих-

ся 
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Программно-методическое обеспечение медико-психолого –

педагогической коррекционной работы 

 

Программа и 

методические 

разработки 

Реализующие Цель Предполагаемый 

результат 

Программа 

индивидуально- 

групповых  

занятий по пред-

метам для 2-4 

классов 

Учителя на-

чальных 

классов 

Развитие творче-

ского, 

нравственного, 

интеллектуального 

потенциала детей, 

способствующих 

благополучной со-

циальной 

адаптации. 

Улучшение 

развития 

умственных 

способностей, 

волевой 

регуляции, 

мотивационно, 

эмоционально- 

личностной 

сфер 

обучающихся 

Программа 

коррекционно- 

развивающих 

занятий для 

первоклассников 

Педагог-

психолог МКУ 

«ИМЦ» 

Профилактика де-

задаптации 

первоклассников. 

Успешная 

адаптация 

первокласснико 

в Принятие себя 

и других, 

развитость 

коммуникативной 

сферы 

Программа 

коррекционно- 

развивающих 

занятий для 

четвероклассников 

Педагог- пси-

холог МКУ 

«ИМЦ» 

Профилактика 

проблем 

обучения в сред-

нем звене. 

Преодоление 

трудностей в 

обучении и обще-

нии 
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Лечебно–профилактический модуль 

Модуль предполагает проведение лечебно–профилактических меро-

приятий; осуществление контроля за соблюдением санитарно–гигиенических 

норм, режимом дня, питанием ребенка, проведение индивидуальных лечеб-

но–профилактических действий в зависимости от нарушения (медикаментоз-

ное лечение по назначению врача, специальные коррекционные занятия ле-

чебной физкультурой, посещение бассейна, соблюдение режима дня, меро-

приятия по физическому и психическому закаливанию, специальные игры с 

музыкальным сопровождением, игры с перевоплощением, особые приемы 

психотерапевтической работы при прослушивании сказок, рисовании, ис-

пользование здоровьесберегающих технологий на уроках и во внеурочной 

деятельности). 

 

Направление Содержание Ответственный 

Лечебно– 

профилактические 

мероприятия 

Осуществление контроля за соблю-

дением санитарно–гигиенических 

норм, режимом дня, питанием ре-

бенка, чередование труда и отдыха, 

смена видов деятельности на уроках 

в  

соотвествии с СанПин. 

Врач, педагог 

Лечебно– 

профилактические 

действия 

Медикаментозное лечение по на-

значению врача, ЛФК посещение 

бассейна, соблюдение режима дня, 

физминутки, мероприятия по физи-

ческому и психическому закалива-

нию, музыкотерапия, 

сказкотерапия, арттерапия, пальчи-

ковая, 

дыхательная, кинесеологическая, 

релаксационная, артикуляционная 

гимнастики, гимнастика для глаз 

Врач, педагог, 

психолог, 

логопед 

 

Социально–педагогический модуль 

Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. 

Педагог под руководством психолога может провести диагностику, ис-

пользуя несложные методики. Подготовка педагогов возможна на курсах по-

вышения квалификации, на семинарах–практикумах, курсах переподготовки 

по направлению «Коррекционная педагогика в начальном образовании». 

Психотерапевтическая работа с семьей. Цель – повышение уровня ро-

дительской компетентности и активизация роли родителей в воспитании и 

обучении ребенка. Проводится на индивидуальных консультациях специали-

стами, на родительских собраниях. 
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Цель программы повышения психолого- педагогической компетентно-

сти родителей: повышение компетентности родителей в вопросах воспитания 

и обучения детей с ОВЗ. 

 

 

Направление Содержание работы Ответственный 

Консультирование Ознакомление с психолого-

педагогическими, физиологическими 

и возрастными особенностями обу-

чающихся, педагогическая и психоло-

гическая помощь в решении 

трудностей в обучении и воспитании 

Педагог 

Родительские собра-

ния 

Лекции по профилактике школьной 

дезадаптации, кризисам возрастного 

развития, по формированию детского 

коллектива, по возрастным особенно-

стям детей, профилактике девиантно-

го и аддиктивного поведения и про-

блем школьного обучения, физиче-

ского развития. 

Психолог МКУ 

«ИМЦ» 

Анкетирование Опрос родителей по вопросам обуче-

ния 

и воспитания 

Администрация 

Открытые 

мероприятия 

Проведение круглых столов по взаи-

модействию с детьми с ОВЗ и 

открытых занятий. 

Психолог МКУ 

«ИМЦ»,педагог 

 

2.5.3. Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограни-

ченными возможностями здоровья, в том числе безбарьерной среды их жизне-

деятельности, использование адаптированных образовательных программ и 

методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов, технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощни-

ка), оказывающего детям необходимую техническую помощь, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий 

 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим 

учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и специали-

зированной помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии; 

- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная на-

правленность учебно-воспитательной деятельности; учёт индивидуальных 

особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального ре-
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жима; использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательного про-

цесса, повышения его эффективности, доступности); 

- обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные 

потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; вве-

дение в содержание обучения специальных разделов, направленных на реше-

ние задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нор-

мально развивающегося сверстника; использование специальных методов, 

приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррек-

ционных программ, ориентированных на особые образовательные потребно-

сти детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учё-

том специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на 

обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекци-

онных занятиях); 

- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охра-

нительный режим, укрепление физического и психического здоровья, профи-

лактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающих-

ся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

-  обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здо-

ровья, независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе 

с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, куль-

турно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых ме-

роприятий; 

- развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 

нарушения психического и (или) физического развития. 

 Программно-методическое обеспечение 

 В процессе реализации Программы используются коррекционно-

развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной дея-

тельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-

логопеда и др. 

 В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического 

и (или) физического развития по индивидуальному учебному плану преду-

смотрено использование адаптированных образовательных программ, учеб-

ников и учебных пособий для специальных (коррекционных) образователь-

ных учреждений (соответствующего вида), в том числе цифровых образова-

тельных ресурсов. 

Рекомендуемая литература: 

• Мисаренко Г.Г. Методика обучения младших школьников русскому 

языку с коррекционно-развивающими технологниями. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2004. – 336 с. 

• Степанова О.А. и др. Методика игры с коррекционно-развивающими 

технологиями/ О.А. Степанова, М.Э. Вайнер, Н.Я. Чутко; Под ред. Г.Ф. Ку-

мариной. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 272 с. 
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• Гилленнбранд К. Коррекционная педагогика: Обучение трудных 

школьников/ К. Гилленбранд; пер. с нем. Н.А. Горловой; науч. ред. 

рус.текста  Н.М. Назарова. – 2-е изд. Стер. – М.: Издательский центр «Ака-

демия», 2007. – 240 с. 

• Лаут Г.В., Брак У.Б.  Линдеркамп Ф. Коррекция поведения детей и 

подростков: Практическое руководство. I. Стратегия и методы/ Пер. с нем. 

В.Т. Алтухова; науч. ред. рус.текста  А.Б. Холмогорова. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2005. – 224 с. 

• Гонеев А.Д. Основы коррекционной педагогики/ А.Д. Гонеев, Н.И. Ли-

финцева, Н.Ф. Ялпаева; под.ред. В.А. Сластёнина. – 4-е изд., стер. - М.: Изда-

тельский центр «Академия», 2007. – 272 с. 

• Зикеев А.Г. Специальная педагогика: Развитие речи учащихся/ А.Г. Зи-

кеев. – 2-е изд., испр. - М.: Издательский центр «Академия», 2005. – 200 с. 

• Коррекционно-развивающее обучение (Сборник нормативных доку-

ментов и методических рекомендаций)/ Под общей ред. В.В. Пустоваловой. – 

Томск, 2008. – 256 с. 

 

 Кадровое обеспечение 

 Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствую-

щей квалификации, имеющими специализированное образование (психолог, 

логопед, учитель по ЛФК), и педагогами, прошедшими обязательную курсо-

вую или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной 

темы. 

 С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностя-

ми здоровья ООП НОО, коррекции недостатков их физического и (или) пси-

хического развития в штатном расписании МАОУ «Нижнетуринская гимна-

зия»  имеется ставка социального педагога и педагога-психолога. Уровень 

квалификации работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность для каждой занимаемой должности соответствует квалифика-

ционным характеристикам по соответствующей должности. 

 Педагогические работники имеют чёткое представление об особенно-

стях психического и (или) физического развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации образова-

тельного и реабилитационного процесса. 

 Материально-техническое обеспечение 

• спортивное оборудование; 

• лыжная база; 

• столовая; 

• библиотека; 

• учебная мастерская; 

• кабинет обслуживающего труда; 

• пришкольный участок. 

 Информационное обеспечение 

 Необходимым условием реализации программы является создание ин-

формационной образовательной среды и на этой основе развитие дистанци-
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онной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с ис-

пользованием современных информационно-коммуникационных технологий. 

 В Гимназии создаются условия для широкого доступа детей с ограни-

ченными возможностями здоровья, родителей (законных представителей), 

педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-

методическим фондам, предполагающим наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 

деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериа-

лов. 

 

2.5.4. Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, 

медицинских работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность и других организаций, специализирующихся в области семьи и 

других институтов общества, который должен обеспечиваться в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности 

 

Механизмом реализации коррекционной работы является взаимодейст-

вие педагогов и специалистов МАОУ «Нижнетуринская гимназия» и МКУ 

«ИМЦ», обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья специалистами различного профиля в образова-

тельном процессе.  

Такое взаимодействие включает:  

- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предостав-

лении ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля (вра-

ча, психолога); 

 - многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ре-

бёнка; 

 - составление комплексных индивидуальных программ общего развития 

и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоцио-

нально-волевой и личностной сфер ребёнка.  

Формой организованного взаимодействия специалистов школы являют-

ся психолого-медико-педагогический консилиум и служба комплексного со-

провождения, которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и 

его родителям (законным представителям). В качестве ещё одного механизма 

реализации коррекционной работы следует обозначить социальное партнёр-

ство, которое предполагает профессиональное взаимодействие организации, 

осуществляющей образовательную деятельность с внешними ресурсами: 

 - организациями различных ведомств: (ГБУЗ СО НТ ЦГБ, ТОИОГВ СО 

–УСП МСП СО по городу Нижняя Тура, МКУ «Информационно-

методический центр»), 

  - общественными организациями и другими институтами общества.  

 Социальное партнёрство включает:  
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- сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами 

по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализа-

ции, здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья;  

- сотрудничество со средствами массовой информации, а также с него-

сударственными структурами, прежде всего с общественными объединения-

ми инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными возможно-

стями здоровья;  

- сотрудничество с родительской общественностью.  

 

2.5.5. Планируемые результаты коррекционной работы 

 

Результатом коррекции развития детей с ОВЗ может считаться не только 

успешное усвоение ими ООП НОО, но и  освоение жизненно значимых ком-

петенций: 

 - развитие адекватных представлений о собственных возможностях и  

ограничениях, о  насущно необходимом жизнеобеспечении, способности 

вступать  в  коммуникацию с  взрослыми по  вопросам медицинского сопро-

вождения и созданию специальных условий для пребывания в школе, своих  

нуждах и правах в организации обучения;  

- овладение социально-бытовыми умениями,  используемыми в повсе-

дневной жизни;  

- овладение навыками коммуникации; 

 - дифференциация и  осмысление картины  мира и  её  временно- про-

странственной организации;  

- осмысление своего  социального окружения и освоение соответствую-

щих возрасту системы ценностей и социальных ролей.  

 Возможные риски в ходе реализации программы.  

- Отсутствие кадров (учителя-дефектолога, логопеда и других узких 

специалистов в штатном расписании МАОУ «Нижнетуринская гимназия»).   
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Раздел III. Организационный 

 

ООП НОО реализуется в Гимназии через организацию урочной и вне-

урочной деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами. 

Учебный план начального общего образования и план внеурочной дея-

тельности являются основными механизмами реализации ООП НОО. 

Также в организационный раздел входит Система условий реализации 

основной образовательной программы в соответствии с требованиями Стан-

дарта. 

 

3.1. Учебный план начального общего образования 

 

Учебный план начального общего образования является неотъемлемой 

частью ООП НОО.  

Начальное общее образование направлено на формирование личности 

обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, положительной 

мотивации и умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, 

счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами теоретиче-

ского мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведе-

ния и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни).  

Учебный план начального общего образования (далее – учебный план) 

обеспечивает реализацию требований ФГОС НОО, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав 

и структуру обязательных предметных областей по классам (годам обуче-

ния).  

В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного 

плана формируются базовые основы и фундамент всего последующего обу-

чения, в том числе:  

- закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка – 

система учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оцени-

вать учебные действия и их результат;  

- формируются универсальные учебные действия;  

- развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их 

готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности уче-

ника с учителем и одноклассниками, формируются основы нравственного 

поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающи-

ми людьми.  

Содержание образования на этом уровне реализуется преимущественно 

за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие 



224 
 

224 
 

мира, деятельностного подхода и индивидуализации обучения по каждому 

учебному предмету.  

Основная образовательная программа начального общего образования 

включает один учебный план (недельный).  

Форма организации образовательной деятельности используется (в том 

числе) следующая: чередование учебной и внеурочной деятельности в рам-

ках реализации основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Структура и особенности учебного плана 

Учебный план начального общего образования состоит из двух частей - 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных от-

ношений.  

Обязательная часть учебного плана составлена и реализуется в соответ-

ствии с базисным учебным планом (вариант 1, Примерная основная образо-

вательная программа начального общего образования, одобренная Федераль-

ным учебно-методическим объединением по общему образованию Протокол 

заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15). Обязательная часть учебного плана 

определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Обя-

зательная часть учебного плана отражает содержание, которое обеспечивает 

достижение важнейших целей современного начального образования:  

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение 

их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 готовность обучающихся к продолжению образования на последую-

щих уровнях основного общего образования, их приобщение к информаци-

онным технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведе-

ния в экстремальных ситуациях;  

 личностное развитие обучающихся в соответствии с его индивидуаль-

ностью. Обязательные предметные области и основные задачи реализации 

содержания предметных областей приведены в таблице: 

 

Предметные облас-

ти  

Основные задачи реализации содержания 

Русский язык и  

литературное  

чтение  

Формирование первоначальных представлений о 

русском языке как государственном языке Россий-

ской Федерации, как средстве общения людей раз-

ных национальностей в России и за рубежом. Разви-

тие диалогической и монологической устной и пись-

менной речи, коммуникативных умений, нравствен-

ных и эстетических чувств, способностей к творче-

ской деятельности.  

Родной язык и лите-

ратурное чтение на 

Формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного 
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родном языке  

 

пространства России, о языке как основе националь-

ного самосознания. Развитие диалогической и моно-

логической устной и письменной речи на родном 

языке, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на родном языке. 

Иностранный язык Формирование дружелюбного отношения и толе-

рантности к носителям другого языка на основе зна-

комства с жизнью своих сверстников в других стра-

нах, с детским фольклором и доступными образцами 

детской художественной литературы, формирование 

начальных навыков общения в устной и письменной 

форме с носителями иностранного языка, коммуни-

кативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности на 

иностранном языке.  

Математика и ин-

форматика  

 

Развитие математической речи, логического и алго-

ритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности. 

Обществознание и 

естествознание (Ок-

ружающий мир)  

 

Формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, 

культуре, природе нашей страны, ее современной 

жизни. Осознание ценности, целостности и многооб-

разия окружающего мира, своего места в нем. Фор-

мирование модели безопасного поведения в услови-

ях повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях. Формирование психологи-

ческой культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в со-

циуме.  

Основы религиозных 

культур и светской 

этики  

 

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. Формиро-

вание первоначальных представлений о светской 

этике, об отечественных традиционных религиях, их 

роли в культуре, истории и современности России. 

Искусство  

 

Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведе-

ний изобразительного и музыкального искусства, 

выражению в творческих работах своего отношения 

к окружающему миру. 

Технология  

 

Формирование опыта как основы обучения и позна-

ния, осуществление поисково-аналитической дея-

тельности для практического решения прикладных 

задач с использованием знаний, полученных при 
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изучении других учебных предметов, формирование 

первоначального опыта практической преобразова-

тельной деятельности.  

Физическая культура  

 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному фи-

зическому, нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению, формирование первоначаль-

ных умений саморегуляции средствами физической 

культуры. Формирование установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков здорового и безопас-

ного образа жизни. 

 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять ме-

нее 2904 и более 3345 часов. В МАОУ «Нижнетуринская гимназия» - 3039 

учебных занятий за 4 года обучения (1 класс – 21 ч. в неделю, 33 учебные не-

дели – 693 ч.; 2 - 4 классы – 23 ч. в неделю, 34 учебные недели – 2346 ч.). 

При этом 2904 учебных занятия - обязательная часть и 135 часов (по 1 часу в 

неделю с 1 по 4 класс) – часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, предусмотренная для изучения обязательного учебного предмета 

«Русский язык».  

Виды и формы деятельности (проектная деятельность, практические и 

лабораторные занятия, экскурсии и др.) по каждому предмету отражены в 

программах отдельных учебных предметов, курсов (рабочих программах 

учителей).  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обу-

чающихся. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть 

учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

предусматривает:  

 учебные занятия для углубленного изучения отдельных обяза-

тельных учебных предметов («Русский язык»);  

 учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучаю-

щихся, в том числе этнокультурные (внутрипредметные модули).  

Таким образом, часть формируемая участниками образовательных от-

ношений предусматривает также введение внутрипредметных модулей. Для 

обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся выбор внутри-

предметных модулей производится совместно всеми участниками образова-

тельных отношений на основании анкетирования обучающихся, родителей 

(законных представителей).  

Под внутрипредметным модулем понимается раздел обязательного 

учебного предмета (смежных предметов, предметной области), углубляющий 

(дополняющий или расширяющий) содержание обязательных предметов (в 

том числе на этнокультурном материале), а также формы и виды учебной 

деятельности для достижения планируемых результатов.  
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Содержание, а также формы и виды учебной деятельности для достиже-

ния планируемых результатов внутрипредметных образовательных модулей 

зафиксировано в программах отдельных учебных предметов, курсов (рабо-

чих программах учителей) и ориентированы на 20% содержания обязатель-

ного учебного предмета. 

 

№ Предмет  Название внутрипредметного образовательного мо-

дуля 

1. Русский язык Развитие речи 

2. Литературное 

чтение 

Внеклассное чтение/Литературное слушание 

3. Математика  Занимательная математика 

4. Окружающий 

мир 

ОБЖ 

5. ИЗО Народные промыслы 

6. Технология Русские умельцы 

7. Физическая куль-

тура 

Игры народов мира 

 

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей 

и детей с ограниченными возможностями здоровья могут разрабатываться с 

участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) ин-

дивидуальные учебные планы. На 2018-2019 учебный год запросов участни-

ков образовательных отношений на составление и реализацию индивидуаль-

ных учебных планов не поступало. 

Часы внеурочной деятельности реализуются как в течение учебной не-

дели, так и в период каникул, выходные и нерабочие, праздничные дни. Вне-

урочная деятельность организуется в таких формах как художественные, 

культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, 

конференции, олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики и другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений. 

 

Деление классов на группы. 

При изучении иностранного языка ведется преподавание предмета 

«Английский язык». При проведении учебных занятий по предмету «Анг-

лийский язык» во II-IV классах осуществляется деление их на две группы 

(при наполняемости класса 25 человек). 

Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуще-

ствляется родителями (законными представителями) обучающихся. Выбор 

фиксируется протоколами родительских собраний и письменными заявле-
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ниями родителей (законных представителей) обучающихся. На основании 

произведенного выбора формируются учебные группы вне зависимости от 

количества обучающихся в каждой группе.  

На основании произведённого выбора модуля, изучаемого в рамках кур-

са ОРКСЭ, формируются 2 группы обучающихся (по классам) с целью изу-

чения модуля «Основы светской этики». 

Организация внеурочной деятельности. 

 

Состав, структура направлений, формы организации, объем внеуроч-

ной деятельности отражены в Плане внеурочной деятельности на 2018-2019 

учебный год, утвержденном Приказом № 183 от 31.08.2018 г. В часть Учеб-

ного плана, формируемую участниками образовательных отношений, будут 

включены часы на внеурочную деятельность (10 часов в неделю), предназна-

ченные для реализации направлений внеурочной деятельности (не более 5 

часов в неделю). 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

В качестве объекта, содержательной и критериальной базы оценивания 

выступают требования ФГОС НОО, которые конкретизируются в планируе-

мых результатах освоения обучающимися ООП НОО.  

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению 

планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. В 

МАОУ «Нижнетуринская  гимназия» выделяются недостаточный, базовый 

и повышенный уровни освоения ООП НОО.  

МАОУ «Нижнетуринская гимназия» оценивает достижения обучающи-

мися всех трёх групп результатов начального общего образования:  

 личностных (ориентация на духовно-нравственное развитие и воспита-

ние обучающихся),  

 метапредметных (формирование универсальных учебных действий),  

 предметных (освоения содержания учебных предметов).  

 

Планируемые 

результаты 

Формы промежуточной атте-

стации 

Периодичность промежу-

точной аттестации 

Личностные В ходе внешних неперсонифицированных мониторинго-

вых исследований 

Метапредметные 

 

Система оценивания мета-

предметных результатов вхо-

дит во внутреннюю (накоп-

ленную) оценку фиксируется 

в виде Листов сформирован-

ности УУД, которые являют-

ся частью «Портфолио».  

Листы сформированности 

УУД заполняются один 

раз в полугодие по ре-

зультатам анализа меж-

дисциплинарных групп. 

По результатам накоп-

ленной оценки, ежегодно, 
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Мониторинг сформированно-

сти УУД проводится в раз-

личных формах: наблюдение, 

решение учебно-

познавательных и учебно-

практических задач, а также в 

иных формах, предусмотрен-

ных в ООП НОО.  

классным руководителем 

делаются выводы об 

уровне сформированности 

у обучающихся УУД, ко-

торые оформляются в 

ежегодной аналитической 

записке по каждому уче-

нику. 

 

Предметные  Промежуточная аттестация 

проводится в рамках внут-

ренней (накопленной) оцен-

ки, отражающей динамику 

индивидуальных образова-

тельных достижений обу-

чающихся, продвижение в 

достижении предметных пла-

нируемых результатов освое-

ния ООП НОО. В данную 

оценку входят:  

-четвертные, годовые отмет-

ки по предметам (исключая 1 

классы). Планируемые ре-

зультаты оцениваются по 

шкале:  

«5» - отлично,  

«4» - хорошо, 

«3» - удовлетворительно,  

«2» - неудовлетворительно;  

-материалы «Портфолио»: 

материалы стартовой диагно-

стики, промежуточных (в т.ч. 

годовых) и итоговых стан-

дартизированных работ по 

учебным предметам, позво-

ляющие оценивать уровень 

усвоения обучающимися 

опорной системы знаний по 

учебным предметам, а также 

уровень овладения метапред-

метными действиями.  

Четвертные, годовые от-

метки выставляются в 

сроки, установленные 

Приказом «Об организо-

ванном окончании учеб-

ной четверти, полугодия, 

года» в соответствии с 

Годовым календарным 

учебным графиком.  

Материалы «Портфолио» 

вкладываются по мере 

проведения работ.  

 

По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе 

четвертных, годовых отметок по предметам и материалов «Портфолио», еже-

годно, классным руководителем делаются выводы:  



230 
 

230 
 

1) об уровне сформированности у обучающегося универсальных и пред-

метных способов действий (недостаточный, базовый, повышенный), а также 

опорной системы знаний;  

2) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности 

– мотивационно - смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и са-

морегуляции.  

Данные выводы фиксируются в ежегодной аналитической записке по 

каждому ученику, доводятся до сведения родителей (законных представите-

лей), а также для принятия решения об успешности освоении обучающимися 

ООП НОО (итоговое оценивание).  

Итоговая оценка выпускника начального общего образования формиру-

ется на основе накопленной оценки по всем учебным предметам и оценок за 

выполнение, как минимум, трёх итоговых работ (по русскому языку, матема-

тике и комплексной работы на межпредметной основе). 
 

Учебный план 

начального общего образования на 2018-2019 учебный год 

1-4 классы 

Предметные 

области 

Учебные  

предметы 

 

 

Классы 

Количество часов в неделю 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 

1 а,б 

 

2 а,б 

 

3 а,б,в 

 

4 а,б 

 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5* 5 5 5/4 20/1

9 

Литературное чте-

ние 

4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное 

чтение на род-

ном языке
1 

Родной язык    0,5 0/0,5 

Литературное чте-

ние на родном 

языке 

   0,5 0/0,5 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 

- 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религи-

озных культур и 

светской этики 

Основы религиоз-

ных культур и 

светской этики 

- - - 1 1 
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Искусство  Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное-

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология  1 1 1 1 4 

Физическая-

культура 

Физическаякуль-

тура 

3 3 3 3 12 

Итого  21 23 23 23 90 

Часть, форми-

руемая участ-

никами образо-

вательных  от-

ношений 

Русский язык *В целях обеспечения индивидуальных 

потребностей обучающихся часы (по 1 

часу в неделю с 1 по 4 класс  

(в 4 классе в I полугодии) переданы на 

изучение обязательного учебного 

предмета «Русский язык» 

Максимально допустимая недельная 

нагрузкапри 5-дневной учебной не-

деле 

 

21 

 

23 

 

23 

 

23 

 

90 

 

1
В2018-2019 уч. году на изучение данной предметной области отводится 1 час в неделю во втором полу-

годии в 4 классе(в течение года0,5 часа).За год 18 часов, из них 9 часов –родной язык, 9 часов –

литературоное чтение на родном языке. 

 

Календарный учебный график 

 

Календарный учебный график определяет чередование учебной дея-

тельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении об-

разования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным 

периодам учебного года. 

1. Даты начала и окончания учебного года 

  Начало учебного года – 01 сентября (если 01 сентября выпадает на вос-

кресный день, то 02 сентября). Дата окончания учебного года – по истечении 

34 недель от даты начала учебного года. 

2. Продолжительность учебного года, четвертей  

 Продолжительность учебного года: 1 классы - 33 учебные недели,  2 - 4 

классы -  34 учебные недели.  

Продолжительность учебной недели: с 1 по 4 классы -  пятидневная 

учебная неделя.  

В МАОУ «Нижнетуринская гимназия» установлена четвертная система 

организации образовательной деятельности. 

1 четверть – 8 недель; 

2 четверть – 8 недель; 

3 четверть – 10 недель; 

4 четверть – 8 недель. 

3. Сроки и продолжительность каникул. 
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Сроки каникул 

Осенние каникулы – по истечении 8 недель с даты начала учебного года; 

Зимние каникулы – по истечении 8 недель после окончания каникул по-

сле 1 четверти; 

Весенние каникулы – по истечении 10 недель после окончания каникул 

после 2 четверти; 

После 4 четверти наступают летние каникулы. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не ме-

нее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 

классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные канику-

лы. 

4. Сроки проведения промежуточных аттестаций 

Сроки промежуточной аттестации – последняя учебная неделя учебной 

четверти. 

Календарный учебный график является Приложением к ООП НОО 

 

3.2 План внеурочной деятельности 

 

План внеурочной деятельности является неотъемлемой частью ООП 

НОО.   

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятель-

ность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом 

реализации основных образовательных программ начального общего образо-

вания. 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального об-

щего образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребен-

ка в образовательной организации, создание благоприятных условий для раз-

вития ребенка, учет его возрастных и индивидуальных особенностей. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных осо-

бенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной дея-

тельности.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития лич-

ности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, об-

щеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах, как художественные, 

культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, 

школьные спортивные клубы и секции, юношеские организации, научно-

практические конференции, школьные научные общества, олимпиады, поис-

ковые и научные исследования, общественно полезные практики, военно-

патриотические объединения и другие формы, отличные от урочной, на доб-

ровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных от-

ношений. 
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План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направ-

лений, формы организации, объем внеурочной деятельности для обучающих-

ся при получении начального общего образования (до 1350 часов за четыре 

года обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей организа-

ции, осуществляющей образовательную деятельность 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выпол-

няет, как правило, классный руководитель, который взаимодействует с педа-

гогическими работниками, организует систему отношений через разнообраз-

ные формы воспитательной деятельности коллектива, в том числе через ор-

ганы самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность обучающихся 

в соответствии с их выбором. 

Расписание внеурочной деятельности составляется в соответствии с  

СанПиН 2.4.2.2821-10. Курсовые занятия внеурочной деятельности могут 

быть поставлены в основное расписание уроков, обеспечивая чередование 

урочной и внеурочной деятельности и (или) после уроков по основному рас-

писанию. 

Механизмом определения структуры внеурочной деятельности являются 

потребности обучающихся, выявляемые на основании анкетирования и кад-

ровые и материально-технические условия образовательной организации. 

 

Состав, структура направлений, формы организации, объем вне-

урочной деятельности (1-4 классы) 
По результатам анкетирования и личных заявлений родителей (закон-

ных представителей) внеурочная деятельность реализуется по следующим 

направлениям: 

1. Спортивно-оздоровительное направление реализуется через сис-

тему классного руководства, внеурочной деятельности по физической куль-

туре с помощью таких форм как классные часы по здоровьесбережению, по-

ходы, эстафеты, «Веселые старты», спортивные соревнования всех уровней и 

др. 

2. Духовно-нравственное направление и социальное направление 

внеурочной деятельности реализуются через систему классного руководства 

посредством следующих форм работы (на добровольной основе): акции ми-

лосердия; шефство над ветеранами; общественно-полезные практики; экс-

курсии в музеи, театры, филармонии города и области и др. 

3. Социальное направление реализуется через курс «Литературный 

марафон», а также через проектно-исследовательскую деятельность, работу с 

электронным дневником и портфолио. 

4. Общеинтеллектуальное направление реализуется через курсы: 

«Занимательная математика», «Веселая грамматика», «Умники и умнмцы», 

«Заниматика», «Мастерская речевого творчества», «Робототехника», «Тико-

моделирование», «Все узнаю, все смогу»,  а также  через индивидуально-



234 
 

234 
 

групповое сопровождение подготовки к предметным олимпиадам, конкур-

сам, НПК. 

5. Общекультурное (художественно-эстетическое) направление 

реализуется через школьные и классные экскурсии и мероприятия художест-

венно-эстетического направления. 

Формы организации внеурочной деятельности отличны от урочной сис-

темы обучения: экскурсии, игры, кружки, секции, «круглые столы», конфе-

ренции, диспуты, научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики и др. 

Состав, структура и объем внеурочной деятельности по классам 

 
№ п/п Класс Направления 

внеурочной дея-

тельности 

Средства обеспечения, курсы 

внеурочной деятельности 

Объем* 

(кол-во 

часов в 

неделю) 

1.  1-е клас-

сы 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

Классные часы и мероприятия, 

направленные на здровьесбе-

режение, в т.ч. динамические 

паузы. Внеклассная работа по 

физической культуре (соревно-

вания, эстафеты, спортивные 

игры, и др.). 

Общешкольные мероприятия: 

месячники безопасности по 

разным направлениям, «Дни 

здоровья» и др. 

До 1 

Общекультурное 

(художественно-

эстетическое) 

Экскурсии и мероприятия ху-

дожественно-эстетического 

направления. 

До 1 

Общеинтел-

лектуальное 

 

Индивидуально-групповое со-

провождение подготовки к 

предметным олимпиадам, кон-

курсам, НПК. 

Курсы: «Занимательная мате-

матика», «Заниматика», «Мас-

терская речевого творчества».  

До 3 

Социальное  Проектно-исследовательская 

деятельность. 

Работа с электронным дневни-

ком и портфолио. 

До 3 (2) 

Духовно-

нравственное 

Через систему классного руко-

водства посредством следую-

щих форм работы (на добро-

До 1 
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вольной основе): акции мило-

сердия; шефство над ветерана-

ми; общественно-полезные 

практики; экскурсии в музеи, 

театры, филармонии города и 

области и др. 

Итого среднее количество часов в неделю на 1 обучающегося 9 

2.  2-е клас-

сы 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

Классные часы и мероприятия, 

направленные на здровьесбе-

режение, в т.ч. динамические 

паузы. Внеклассная работа по 

физической культуре (соревно-

вания, эстафеты, спортивные 

игры, и др.). 

Общешкольные мероприятия: 

месячники безопасности по 

разным направлениям, «Дни 

здоровья» и др. 

До 1 

Общекультурное 

(художественно-

эстетическое) 

Экскурсии и мероприятия ху-

дожественно-эстетического 

направления. 

 

До 1 

Общеинтел-

лектуальное 

 

Индивидуально-групповое со-

провождение подготовки к 

предметным олимпиадам, кон-

курсам, НПК. 

Курсы: «Заниматика». 

До 3 

Социальное  Проектно-исследовательская 

деятельность. 

Работа с электронным дневни-

ком и портфолио. 

Курс: «Мастерская речевого 

творчесвта» 

До 3 (2) 

Духовно-

нравственное 

Через систему классного руко-

водства посредством следую-

щих форм работы (на добро-

вольной основе): акции мило-

сердия; шефство над ветерана-

ми; общественно-полезные 

практики; экскурсии в музеи, 

театры, филармонии города и 

области и др. 

До 1 

Итого среднее количество часов в неделю на 1 обучающегося 9 

3.  3-е клас- Спортивно- Классные часы и мероприятия, До 1 
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сы оздоровительное 

направление 

направленные на здровьесбе-

режение, в т.ч. динамические 

паузы. Внеклассная работа по 

физической культуре (соревно-

вания, эстафеты, спортивные 

игры, и др.). 

Общешкольные мероприятия: 

месячники безопасности по 

разным направлениям, «Дни 

здоровья» и др. 

Общекультурное 

(художественно-

эстетическое) 

Экскурсии и мероприятия ху-

дожественно-эстетического 

направления. 

До 1 

Общеинтел-

лектуальное 

 

Индивидуально-групповое со-

провождение подготовки к 

предметным олимпиадам, кон-

курсам, НПК. 

Курсы: «Робототехника». 

До 3 

Социальное  Проектно-исследовательская 

деятельность. 

Работа с электронным дневни-

ком и портфолио. 

Курс: «Мастерская речевого 

творчества». 

До 3 (2) 

Духовно-

нравственное 

Через систему классного руко-

водства посредством следую-

щих форм работы (на добро-

вольной основе): акции мило-

сердия; шефство над ветерана-

ми; общественно-полезные 

практики; экскурсии в музеи, 

театры, филармонии города и 

области и др. 

До 1 

Итого среднее количество часов в неделю на 1 обучающегося 9 

4.  4-е клас-

сы 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

Классные часы и мероприятия, 

направленные на здровьесбе-

режение, в т.ч. динамические 

паузы. Внеклассная работа по 

физической культуре (соревно-

вания, эстафеты, спортивные 

игры, и др.). 

Общешкольные мероприятия: 

месячники безопасности по 

разным направлениям, «Дни 

здоровья» и др. 

До 1 
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Общекультурное 

(художественно-

эстетическое) 

Экскурсии и мероприятия ху-

дожественно-эстетического 

направления. 

 

До 1 

Общеинтел-

лектуальное 

 

Индивидуально-групповое со-

провождение подготовки к 

предметным олимпиадам, кон-

курсам, НПК. 

Курсы: «Робототехника», «Ти-

ко-моделирование», «Все уз-

наю, все смогу», «Все узнаю, 

все смогу». 

До 3 

Социальное  Проектно-исследовательская 

деятельность. 

Работа с электронным дневни-

ком и портфолио. 

Курс: «Я пешеход и пассажир» 

До 3 (2) 

Духовно-

нравственное 

Через систему классного руко-

водства посредством следую-

щих форм работы (на добро-

вольной основе): акции мило-

сердия; шефство над ветерана-

ми; общественно-полезные 

практики; экскурсии в музеи, 

театры, филармонии города и 

области и др. 

До 1 

Итого среднее количество часов в неделю на 1 обучающегося 9 

 

* Объем времени в неделю по направлениям (если это не конкретные 

курсы внеурочной деятельности) определен  в среднем годовом выражении. 

Это означает, к примеру, что если на одной неделе запланирована эстафета и 

подготовка к ней (спортивно-оздоровительное направление), то в течение 

двух последующих недель часы указанного направления считаются реализо-

ванными. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), 

реализуемой через внеурочную деятельность, на 1 обучающегося составляет 

не более 9 учебных часов в неделю, из которых обучающийся в праве выбрать 

для себя занятия в любом из представленных в плане направлений. Для пре-

дотвращения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной 

нагрузки на период каникул (в т.ч. летних) используются возможности орга-

низации отдыха детей и их оздоровления, тематических лагерных смен, соз-

даваемых на базе МАОУ «Нижнетуринская гимназия».  В каникулярное вре-

мя для реализации внеурочной деятельности также используются возможно-

сти туристических походов, экскурсионных поездок. В зависимости от задач 
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на каждом этапе реализации ООП НОО количество часов, отводимых на вне-

урочную деятельность может изменяться.  

 

3.3 Система условий  реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

 

Система условий реализации основной образовательной программы на-

чального общего образования в соответствии с требованиями Стандарта (да-

лее - система условий) разрабатывается на основе соответствующих требова-

ний Стандарта и обеспечивает достижение планируемых результатов освое-

ния основной образовательной программы начального общего образования. 

Система условий должна учитывать особенности организации, осуществ-

ляющей образовательную деятельность, а также его взаимодействие с соци-

альными партнерами (как внутри системы образования, так и в рамках меж-

ведомственного взаимодействия).  

Система условий содержит: 

 1) описание имеющихся условий: кадровых, психолого- педагогиче-

ских, финансовых, материально-технических, а также учебно- методического 

и информационного обеспечения;  

2) обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соот-

ветствии с приоритетами основной образовательной программы начального 

общего образования организации, осуществляющей образовательную дея-

тельность;  

3) механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;  

4) сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой 

системы условий. 

5) контроль за состоянием системы условий.  

В целях обеспечения реализации ООП НООМАОУ «Нижнетуринская 

гимназия» для участников образовательных отношений будет создавать ус-

ловия, обеспечивающие возможность: 

 достижения планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования всеми обучающимися, в 

том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья;  

 выявления и развития способностей обучающихся через систему клу-

бов, секций, студий и кружков, организацию общественно-полезной деятель-

ности, в том числе социальной практики, используя возможности организа-

ций дополнительного образования детей; 

 работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и твор-

ческих соревнований, научно-технического творчества и проектно- исследо-

вательской деятельности;  

 участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педа-

гогических работников и общественности в разработке основной образова-

тельной программы начального общего образования, проектировании и раз-

витии внутришкольной социальной среды, а также в формировании и реали-

зации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 
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 эффективного использования времени, отведенного на реализацию 

части основной образовательной программы, формируемой участниками 

учебной деятельности, в соответствии с запросами обучающихся и их роди-

телей (законных представителей), спецификой организации, осуществляю-

щей образовательную деятельность, и с учетом региональных особенностей; 

 использования в образовательной деятельности современных образо-

вательных технологий деятельностного типа; 

 эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников; 

 обновления содержания основной образовательной программы на-

чального общего образования, а также методик и технологий ее реализации в 

соответствии с динамикой развития системы образования, запросов детей и 

их родителей (законных представителей), а также с учетом региональных 

особенностей;  

 эффективного управления организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность с использованием информационно- коммуникацион-

ных технологий, а также современных механизмов финансирования. Инте-

гративным результатом реализации указанных требований должно быть соз-

дание комфортной развивающей образовательной среды: 

обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, от-

крытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и воспи-

тание обучающихся; 

гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; 

комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работни-

кам. 

 
3.3.1. Описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, 

финансовых, материально-технических, а также учебно-методического и  

информационного обеспечения 

 

Кадровые условия включают: 

 • характеристику укомплектованности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

 • описание уровня квалификации работников организации, осуществ-

ляющей образовательную деятельность и их функциональные обязанности;  

• описание реализуемой системы непрерывного профессионального раз-

вития и повышения квалификации педагогических работников. 

Кадровое  обеспечение 

Для реализации  ООП начального образования имеется коллектив спе-

циалистов, выполняющих функции: 

 

№/п Специалисты Функции Количество 
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специалистов 

в начальной 

школе 

1. Учитель Организация условий для успешно-

го продвижения ребенка в рамках 

образовательного процесса 

15 

2. Психолог  Помощь педагогу в выявлении ус-

ловий, необходимых для развития 

ребенка в соответствии с его воз-

растными и индивидуальными осо-

бенностями 

1 

3. Тьютор  Осуществляет индивидуальное или 

групповое педагогическое сопро-

вождение образовательного про-

цесса 

 

1 

4. Заведующая 

библиотекой 

Обеспечивает интеллектуальный и 

физический  доступ к информации, 

участвует в процессе воспитания 

культурного и гражданского само-

сознания, содействует формирова-

нию информационной компетент-

ности уч-ся путем  обучения поис-

ку, анализу, оценке и обработке  

информации 

1 

5. Административ-

ный персонал 

Обеспечивает для специалистов ОУ 

условия для эффективной работы, 

осуществляет контроль и текущую 

организационную работу 

4 

6. Медицинский 

персонал 

Обеспечивает первую медицин-

скую помощь и диагностику, функ-

ционирование автоматизированной 

информационной системы монито-

ринга здоровья  учащихся и выра-

ботку рекомендаций по сохране-

нию и укреплению здоровья, орга-

низует диспансеризацию и вакци-

нацию школьников 

1 

7. Информацион-

но-

технологический  

персонал 

Обеспечивает функционирование 

информационной структуры 

(включая  ремонт техники, выдачу 

книг в библиотеке, системное  ад-

министрирование, организацию 

выставок, поддержание сайта гим-

1 
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назии и пр.) 

 

Квалификация педагогических кадров, работающих в 1-4 классах: 

 

Квалификация Педагоги, работающие в 1-4 клас-

сах 

Имеют квалификационные ка-

тегории 

15 

Высшая 5 

Первая 10 

Нет категории - 
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Характеристика педагогического состава по стажу и образованию 

 

Количество, 

педагогов, 

работающих 

в 1-4 классах 

Стаж Высшее 

профессио-

нальное 

образова-

ние 

Среднее 

профессио-

нальное 

образование 

от 5 до 10 

лет 

 

от 10 до 20 

лет 

свыше 20 

лет 

15 2 8 5 15 0 

  

Таким образом, МАОУ «Нижнетринская гимназия»  укомплектовано 

кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, опре-

делённых ООП НОО, способными к инновационной профессиональной дея-

тельности. 

 Основой для разработки должностных инструкций, содержащих кон-

кретный перечень должностных обязанностей работников, с учётом особен-

ностей организации труда и управления, а также прав, ответственности и 

компетентности работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность служат квалификационные характеристики, представленные в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, спе-

циалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должно-

стей работников образования»). 

 Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогиче-

ских работников. Основным условием формирования и наращивания необхо-

димого и достаточного кадрового потенциала Гимназии является обеспече-

ние в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адек-

ватности системы непрерывного педагогического образования происходя-

щим изменениям в системе образования в целом. При этом темпы модерни-

зации подготовки и переподготовки педагогических кадров должны опере-

жать темпы модернизации системы образования. 

 Все педагоги и админитсративно-управленческий персонал МАОУ 

"Нижнетуринская гимназия" прошли курсы повышения квалификации по 

программам в соответствии со Стандартом. Полученные знания учителя 

применяют в учебной деятельности. 

 Повышение квалификации и профессиональное развитие педагогов - 

это непрерывный процесс, который реализуется через: 

- Перспективный план повышения квалификации работников организа-

ции, осуществляющей образовательную деятельность в условиях введения 

Стандарта. 

- Участие педагогов: в семинарах, посвящённых содержанию и ключе-

вым особенностям Стандарта, практиках, тренингах, педагогических и мето-

дических советах, мастер-классах, круглых столах, «открытых» уроках, вне-

урочных занятиях и мероприятиях по отдельным направлениям введения и 

реализации Стандарта. Подведение итогов и обсуждение результатов меро-

приятий могут осуществляться в разных формах: совещания при директоре, 
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заседания педагогического и методического советов, решения педагогиче-

ского совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации и т. д. 

- Самообразование. 

 Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная 

готовность работников образования к реализации Стандарта: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в сис-

тему ценностей современного образования; 

• принятие идеологии Стандарта; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образова-

тельной программы, результатам её освоения и 

условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 

деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения 

задач Стандарта. 

 Одним из условий готовности организации, осуществляющей образо-

вательную деятельность к введению Стандарта является создание системы 

методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педа-

гогов на всех этапах реализации требований Стандарта. 

 

Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО 

 

Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО должны 

обеспечивать:  

 преемственность содержания и форм организации образовательной-

деятельности, обеспечивающих реализацию основных образовательных про-

грамм дошкольного образования и начального общего образования;  

 учет специфики возрастного психофизического развития обучающих-

ся; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родителей (законных пред-

ставителей); 

 вариативность направлений психолого-педагогического сопровожде-

ния участников образовательныхотношений (сохранение и укрепление пси-

хологического здоровья обучающихся; формирование ценности здорового 

образа жизни; дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг 

возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка ода-

ренных детей, детей с ограниченными возможностями; формирования ком-

муникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; под-

держка детских объединений, ученического самоуправления);  

 диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения); 

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения уча-

стников образовательныхотношений (профилактика, диагностика, консуль-
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тирование, коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экс-

пертиза).  

 

Преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности, обеспечивающих реализацию основных образовательных про-

грамм дошкольного образования и начального общего образования. 

 

Программа преемственности подразделяется на последовательные эта-

пы: 

 предварительный, основной, заключительный – каждый из которых 

предусматривает решение определенных задач:  

подготовка детей к обучению в школе,  

адаптация к системному обучению и переходу в среднее звено, 

последующая социализация и обучение с использованием возрастных 

принциповразвития.  

Направления работы предусматривают:  

мониторингпсихологического, интеллектуального и эмоционального 

здоровья обучающихся с целью сохранения и повышения достиженийуча-

щихся в личностном развитии, 

а также определения индивидуальной психолого-педагогической помо-

щи детям, испытывающим разного вида трудности.  

 

Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся 

В своей педагогической деятельности все работники (учителя, социаль-

ный педагог, административно-управленческий и учебно-вспомогательный 

персонал) обязаны учитывать возрастные психофизические особенности 

(входит в профессиональную компетентность). 

 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников,  родителей (законных 

представителей) 

 

Деятельность педагога-психолога, направленная на повышение психоло-

гической культуры педагога через просветительские мероприятия, должна 

содействовать развитию толерантности и способов саморегуляции, развитию 

навыков конструктивного общения и эффективного управления образова-

тельнойдеятельности, умению разрешать проблемные ситуации. На основе 

психологического анализа профессиональной деятельности педагогов психо-

лог консультирует по вопросам дальнейшего совершенствования дидактики 

обучения в соответствии со Стандартом. В работе над данным направлением 

может использоваться: 

Модель для оценки базовых компетентностей педагогов 

№ 

п/п 

Базовые компетент-

ности педагога 

Характери-

стики компетент-

ностей 

Показатели оценки 

компетентности 
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1.Общие компетентности 

1

.1 

Вера в силы и возмож-

ности обучающихся 

Данная компе-

тентность является 

выражением гума-

нистической пози-

ции педагога. Она 

отражает основ-

ную задачу педа-

гога — раскрывать 

потенциальные 

возможности обу-

чающихся. Данная 

компетентность 

определяет пози-

цию педагога в от-

ношении успехов 

обучающихся. Ве-

ра в силы и воз-

можности обу-

чающихся снимает 

обвинительную 

позицию в отно-

шении обучающе-

гося, свидетельст-

вует о готовности 

поддерживать уче-

ника, искать пути 

и методы, отсле-

живающие успеш-

ность его деятель-

ности. Вера в силы 

и возможности 

ученика есть от-

ражение любви к 

обучающемуся. 

Можно сказать, 

что любить ребён-

ка — значит ве-

рить в его возмож-

ности, создавать 

условия для разво-

рачивания этих 

сил в образова-

тельной деятель-

ности 

— Умение создавать си-

туацию успеха для обу-

чающихся; 

— умение осуществлять 

грамотное педагогическое 

оценивание, мобилизую-

щее академическую актив-

ность; 

— умение находить поло-

жительные стороны у каж-

дого обучающегося, стро-

ить образовательный про-

цесс с опорой на эти сто-

роны, поддерживать пози-

тивные силы развития; 

— умение разрабатывать 

индивидуально-

ориентированные образо-

вательные проекты 
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1

2 

Интерес к внутреннему 

миру обучающихся 

Интерес к внут-

реннему миру обу-

чающихся предпо-

лагает не просто 

знание их индиви-

дуальных и воз-

растных особенно-

стей, но и вы-

страивание всей 

педагогической 

деятельности с 

опорой на индиви-

дуальные особен-

ности обучающих-

ся. Данная компе-

тентность опреде-

ляет все аспекты 

педагогической 

деятельности 

— Умение составить уст-

ную и письменную харак-

теристику обучающегося, 

отражающую разные ас-

пекты его внутреннего ми-

ра; 

— умение выяснить инди-

видуальные предпочтения 

(индивидуальные образо-

вательные потребности), 

возможности ученика, 

трудности, с которыми он 

сталкивается; 

— умение построить ин-

дивидуализированную об-

разовательную программу; 

умение показать личност-

ный смысл обучения с 

учётом индивидуальных 

характеристик внутренне-

го мира 

1

3 

Открытость к приня-

тию других позиций, 

точек зрения (неидео-

логизированное мыш-

ление педагога) 

Открытость к при-

нятию других по-

зиций и точек зре-

ния предполагает, 

что педагог не 

считает единст-

венно правильной 

свою точку зрения. 

Он интересуется 

мнением других и 

готов их поддер-

живать в случаях 

достаточной аргу-

ментации. Педагог 

готов гибко реаги-

ровать на выска-

зывания обучаю-

щегося, включая 

изменение собст-

венной позиции 

— Убеждённость, что ис-

тина может быть не одна; 

интерес к мнениям и пози-

циям других; 

— учёт других точек зре-

ния в процессе оценивания 

обучающихся 

1

4 

Общая культура Определяет харак-

тер и стиль педа-

гогической дея-

тельности. Заклю-

— Ориентация в основных 

сферах материальной и 

духовной жизни; 

знание материальных и 
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чается в знаниях 

педагога об основ-

ных формах мате-

риальной и духов-

ной жизни челове-

ка. Во многом оп-

ределяет успеш-

ность педагогиче-

ского общения, по-

зицию педагога в 

глазах обучаю-

щихся 

духовных интересов моло-

дёжи; 

— возможность продемон-

стрировать свои достиже-

ния; 

— руководство кружками 

и секциями 

1

5 

Эмоциональная устой-

чивость 

Определяет харак-

тер отношений в 

учебном процессе, 

особенно в ситуа-

циях конфликта. 

Способствует со-

хранению объек-

тивности оценки 

обучающихся. Оп-

ределяет эффек-

тивность владения 

классом 

— В трудных ситуациях 

педагог сохраняет спокой-

ствие; 

эмоциональный конфликт 

не влияет на объектив-

ность оценки; 

— не стремится избежать 

эмоционально-

напряжённых ситуаций 

1

6 

Позитивная направ-

ленность на педагоги-

ческую деятельность. 

Уверенность в себе 

В основе данной 

компетентности 

лежит вера в соб-

ственные силы, 

собственную эф-

фективность. Спо-

собствует пози-

тивным отношени-

ям с коллегами и 

обучающимися. 

Определяет пози-

тивную направ-

ленность на педа-

гогическую дея-

тельность 

— Осознание целей и цен-

ностей педагогической 

деятельности; 

— позитивное настроение; 

желание работать; 

— высокая профессио-

нальная самооценка 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2

1 

Умение перевести тему 

урока в педагогиче-

скую задачу 

Основная компе-

тенция, обеспечи-

вающая эффектив-

ное целеполагание 

в учебном процес-

— Знание образователь-

ных стандартов и реали-

зующих их программ; 

— осознание нетождест-

венности темы урока и це-
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се. Обеспечивает 

реализацию субъ-

ект-субъектного 

подхода, ставит 

обучающегося в 

позицию субъекта 

деятельности, ле-

жит в основе фор-

мирования творче-

ской личности 

ли урока; 

— владение конкретным 

набором способов перево-

да темы в задачу 

2

2 

Умение ставить педа-

гогические цели и за-

дачи сообразно возрас-

тным и индивидуаль-

ным особенностям 

обучающихся 

Данная компе-

тентность является 

конкретизацией 

предыдущей. Она 

направлена на ин-

дивидуализацию 

обучения и благо-

даря этому связана 

с мотивацией и 

общей успешно-

стью 

— Знание возрастных осо-

бенностей обучающихся; 

— владение методами пе-

ревода цели в учебную за-

дачу на конкретном воз-

расте 

III. Мотивация учебной деятельности 

3

1 

Умение обеспечить ус-

пех в деятельности 

Компетентность, 

позволяющая обу-

чающемуся пове-

рить в свои силы, 

утвердить себя в 

глазах окружаю-

щих, один из глав-

ных способов 

обеспечить пози-

тивную мотива-

цию учения 

 

— Знание возможностей 

конкретных учеников; 

— постановка учебных за-

дач в соответствии с воз-

можностями ученика; 

— демонстрация успехов 

обучающихся родителям, 

одноклассникам 

3

.2 

Компетентность в 

педагогическом оцени-

вании 

Педагогиче-

ское оценивание 

служит реальным 

инструментом 

осознания обу-

чающимся своих 

достижений и не-

доработок. Без 

знания своих ре-

зультатов невоз-

можно обеспечить 

— Знание многообра-

зия педагогических оце-

нок; 

— знакомство с лите-

ратурой по данному во-

просу; 

— владение различ-

ными методами оценива-

ния и их применение 
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субъектную пози-

цию в образовании 

3

3 

Умение превращать 

учебную задачу в лич-

ностно значимую 

Это одна из важ-

нейших компе-

тентностей, обес-

печивающих мо-

тивацию учебной 

деятельности 

— Знание интересов обу-

чающихся, их внутреннего 

мира; 

— ориентация в культуре; 

умение показать роль и 

значение изучаемого мате-

риала в реализации лич-

ных планов 

IV. Информационная компетентность 

4

1 

Компетентность в 

предмете преподава-

ния 

Глубокое знание 

предмета препода-

вания, сочетаю-

щееся с общей 

культурой педаго-

га. Сочетание тео-

ретического зна-

ния с видением его 

практического 

применения, что 

является предпо-

сылкой установле-

ния личностной 

значимости учения 

— Знание генезиса фор-

мирования предметного 

знания (история, персона-

лии, 

для решения каких про-

блем разрабатывалось); 

— возможности примене-

ния получаемых знаний 

для объяснения социаль-

ных 

и природных явлений; 

— владение методами ре-

шения различных задач; 

— свободное решение за-

дач ЕГЭ, олимпиад: регио-

нальных, российских, ме-

ждународных 

4

2 

Компетентность в ме-

тодах преподавания 

Обеспечивает воз-

можность эффек-

тивного усвоения 

знания и формиро-

вания умений, 

предусмотренных 

программой. 

Обеспечивает ин-

дивидуальный 

подход и развитие 

творческой лично-

сти 

— Знание нормативных 

методов и методик; 

— демонстрация личност-

но ориентированных ме-

тодов образования; 

— наличие своих находок 

и методов, авторской шко-

лы; 

— знание современных 

достижений в области ме-

тодики обучения, в том 

числе использование но-

вых информационных тех-

нологий; 

— использование в учеб-

ном процессе 

современных методов обу-
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чения 

4

3 

Компетентность в 

субъективных услови-

ях деятельности (зна-

ние учеников и учеб-

ных коллективов) 

Позволяет осуще-

ствить индивиду-

альный подход к 

организации обра-

зовательного про-

цесса. Служит ус-

ловием гуманиза-

ции образования. 

Обеспечивает вы-

сокую мотивацию 

академической ак-

тивности 

— Знание теоретического 

материалапо психологии, 

характеризующего инди-

видуальные особенности 

обучающихся; 

— владение методами ди-

агностики индивидуаль-

ных особенностей (воз-

можно, со школьным пси-

хологом); 

— использование знаний 

по психологии в организа-

ции учебного процесса; 

— разработка индивиду-

альных проектов на основе 

личных характеристик 

обучающихся; 

— владение методами со-

циометрии; 

учёт особенностей учеб-

ных коллективов в педаго-

гическом процессе; 

— знание (рефлексия) 

своих индивидуальных 

особенностей и их учёт в 

своей деятельности 

4

4 

Умение вести само-

стоятельный поиск 

информации 

Обеспечивает по-

стоянный профес-

сиональный рост и 

творческий подход 

к педагогической 

деятельности. Со-

временная ситуа-

ция быстрого раз-

вития предметных 

областей, появле-

ние новых педаго-

гических техноло-

гий предполагает 

непрерывное об-

новление собст-

венных знаний и 

умений, что обес-

печивает желание 

— Профессиональная лю-

бознательность; 

умение пользоваться раз-

личными информационно-

поисковыми технология-

ми; 

— использование различ-

ных баз данных в образо-

вательном процессе 
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и умение вести са-

мостоятельный 

поиск 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие  

педагогических решений 

5

1 

Умение разработать 

образовательную про-

грамму, выбрать учеб-

ники и учебные ком-

плекты 

Умение разрабо-

тать образователь-

ную программу 

является базовым в 

системе профес-

сиональных ком-

петенций. Обеспе-

чивает реализацию 

принципа акаде-

мических свобод 

на основе индиви-

дуальных образо-

вательных про-

грамм. Без умения 

разрабатывать об-

разовательные 

программы в со-

временных усло-

виях невозможно 

творчески органи-

зовать образова-

тельный процесс. 

Образовательные 

программы высту-

пают средствами 

целенаправленного 

влияния на разви-

тие обучающихся. 

Компетентность в 

разработке образо-

вательных про-

грамм позволяет 

осуществлять пре-

подавание на раз-

личных уровнях 

обученности и 

развития обучаю-

щихся. Обосно-

ванный выбор 

учебников и учеб-

— Знание образователь-

ных стандартов и пример-

ных программ; 

— наличие персонально 

разработанных образова-

тельных программ: харак-

теристика этих программ 

по содержанию, источни-

кам информации; 

— по материальной базе, 

на которой должны реали-

зовываться программы; по 

учёту индивидуальных ха-

рактеристик обучающихся; 

— обоснованность исполь-

зуемых образовательных 

программ; 

— участие обучающихся и 

их родителей в разработке 

образовательной програм-

мы, индивидуального 

учебного плана и индиви-

дуального образовательно-

го маршрута; 

— участие работодателей 

в разработке образова-

тельной программы; 

— знание учебников и 

учебно-методических ком-

плектов, используемых в 

образовательных учрежде-

ниях, рекомендованных 

органом управления обра-

зованием; 

— обоснованность выбора 

учебников и учебно-

методических комплектов, 

используемых педагогом 
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ных комплектов 

является составной 

частью разработки 

образовательных 

программ, харак-

тер представляе-

мого обоснования 

позволяет судить о 

стартовой готов-

ности к началу пе-

дагогической дея-

тельности, позво-

ляет сделать вывод 

о готовности педа-

гога учитывать 

индивидуальные 

характеристики 

обучающихся 

5

2 

Умение принимать 

решения в различных 

педагогических ситуа-

циях 

Педагогу прихо-

дится постоянно 

принимать реше-

ния: 

— как установить 

дисциплину; 

— как мотивиро-

вать академиче-

скую активность; 

— как вызвать ин-

терес у конкретно-

го ученика; 

— как обеспечить 

понимание и т. д. 

Разрешение педа-

гогических про-

блем составляет 

суть педагогиче-

ской деятельности. 

При решении про-

блем могут приме-

няться как стан-

дартные решения 

(решающие прави-

ла), так и творче-

ские (креативные) 

или интуитивные 

— Знание типичных педа-

гогических ситуаций, тре-

бующих участия педагога 

для своего решения; 

— владение набором ре-

шающих правил, исполь-

зуемых для различных си-

туаций; 

— владение критерием 

предпочтительности при 

выборе того или иного 

решающего правила; 

— знание критериев дос-

тижения цели; 

— знание нетипичных 

конфликтных ситуаций; 

— примеры разрешения 

конкретных педагогиче-

ских ситуаций; 

— развитость педагогиче-

ского мышления 
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VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6

1 

Компетентность в ус-

тановлении субъект-

субъектных отношений 

Является одной из 

ведущих в системе 

гуманистической 

педагогики. Пред-

полагает способ-

ность педагога к 

взаимопониманию, 

установлению от-

ношений сотруд-

ничества, способ-

ность слушать и 

чувствовать, выяс-

нять интересы и 

потребности дру-

гих участников 

образовательного 

процесса, готов-

ность вступать в 

помогающие от-

ношения, позитив-

ный настрой педа-

гога 

— Знание обучающихся; 

— компетентность в целе-

полагании; 

— предметная компетент-

ность; 

— методическая компе-

тентность; 

— готовность к сотрудни-

честву 

6

2 

Компетентность в 

обеспечении понима-

ния педагогической за-

дачи и способах дея-

тельности 

Добиться понима-

ния учебного ма-

териала — главная 

задача педагога. 

Этого понимания 

можно достичь пу-

тём включения но-

вого материала в 

систему уже осво-

енных знаний или 

умений и путём 

демонстрации 

практического 

применения изу-

чаемого материала 

— Знание того, что знают 

и понимают ученики; 

— свободное владение 

изучаемым материалом; 

— осознанное включение 

нового учебного материала 

в систему освоенных зна-

ний обучающихся; 

— демонстрация практи-

ческого применения изу-

чаемого материала; 

— опора на чувственное 

восприятие 

6

3 

Компетентность в пе-

дагогическом оценива-

нии 

Обеспечивает про-

цессы стимулиро-

вания учебной ак-

тивности, создаёт 

условия для фор-

мирования само-

оценки, определя-

— Знание функций педа-

гогической оценки; 

— знание видов педагоги-

ческой оценки; 

— знание того, что подле-

жит оцениванию в педаго-

гической деятельности; 
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ет процессы фор-

мирования лично-

стного «Я» обу-

чающегося, про-

буждает творче-

ские силы. Гра-

мотное педагоги-

ческое оценивание 

должно направлять 

развитие обучаю-

щегося от внешней 

оценки к само-

оценке. Компе-

тентность в оцени-

вании других 

должна сочетаться 

с самооценкой пе-

дагога 

— владение методами пе-

дагогического оценивания; 

— умение продемонстри-

ровать эти методы на кон-

кретных примерах; 

— умение перейти от пе-

дагогического оценивания 

к самооценке 

6

4 

Компетентность в ор-

ганизации информаци-

онной основы деятель-

ности обучающегося 

Любая учебная за-

дача разрешается, 

если обучающийся 

владеет необходи-

мой для решения 

информацией и 

знает способ ре-

шения. Педагог 

должен обладать 

компетентностью 

в том, чтобы осу-

ществить или ор-

ганизовать поиск 

необходимой для 

ученика информа-

ции 

— Свободное владение 

учебным материалом; 

знание типичных трудно-

стей при изучении кон-

кретных тем; 

— способность дать до-

полнительную информа-

цию или организовать по-

иск дополнительной ин-

формации, необходимой 

для решения учебной за-

дачи; 

— умение выявить уро-

вень развития обучающих-

ся; 

— владение методами 

объективного контроля и 

оценивания; 

— умение использовать 

навыки самооценки для 

построения информацион-

ной основы деятельности 

(ученик должен уметь оп-

ределить, чего ему не хва-

тает для решения задачи) 

6

5 

Компетентность в ис-

пользовании совре-

Обеспечивает эф-

фективность учеб-

— Знание современных 

средств и методов по-
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менных средств и сис-

тем организации учеб-

но-воспитательного 

процесса 

но-

воспитательного 

процесса 

строения образовательного 

процесса; 

— умение использовать 

средства и методы обуче-

ния, адекватные постав-

ленным задачам, уровню 

подготовленности обу-

чающихся, их индивиду-

альным характеристикам; 

— умение обосновать вы-

бранные методы и средст-

ва обучения 

 

 

6

6 

Компетентность в спо-

собах умственной дея-

тельности 

Характеризует 

уровень владения 

педагогом и обу-

чающимися систе-

мой интеллекту-

альных операций 

— Знание системы интел-

лектуальных операций; 

владение интеллектуаль-

ными операциями; 

— умение сформировать 

интеллектуальные опера-

ции у учеников; 

— умение организовать 

использование интеллек-

туальных операций, адек-

ватных решаемой задаче 

 

Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения  

Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения 

подразумевает осуществление психологического сопровождения на четырех 

уровнях:  

уровне всей организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность, 

класса, 

малой группы  

 и на индивидуальном уровне. 

Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения уча-

стников образовательных отношений.  

К основным видам деятельности педагога-психолога (консультирование, 

диагностика, просвещение, профилактика, коррекционная работа, развиваю-

щая работа) добавляется экспертная деятельность: экспертиза образователь-

ных программ, уроков, профессиональной деятельности учителя, психологи-

ческой безопасности образовательной среды и др.  

В ходе экспертной и аналитической деятельности психолог анализирует 

социально-педагогическую среду с целью оптимизации её воздействия на 

развитие обучающихся, формирование у них личностных и метапредметных 
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компетенций. Педагогу трудно в полной мере оценить психологические по-

следствия реализации тех или иных программ и проектов, обеспечить психо-

логическую безопасность образовательной среды. Работа педагога-психолога 

в рамках данного вида деятельности может осуществляться по следующим 

направлениям:  

– психологический анализ и оценка образовательной среды и социаль-

ных процессов; 

 – психологический анализ и экспертиза методических материалов, про-

грамм, проектов; 

 – экспертиза психологической грамотности педагогических воздейст-

вий; 

 – экспертиза урока с точки зрения реализации системно-

деятельностного подхода и развития УУД;  

– выявление и прогнозирование психологических рисков работы школы. 

Необходимым условием проведения экспертизы является обязательное со-

гласование с руководством образовательного учреждения. Принятие управ-

ленческих решений по результатам экспертизы находится вне компетенции 

педагога-психолога. Его задача заключается в информировании администра-

ции и внесении инициативных предложений.  

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения 

относятся: 

 – сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 – формирование ценности здоровья и безопасного образа; 

 – дифференциация и индивидуализация обучения; 

 – мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 – выявление и поддержка детей с особыми образовательными потреб-

ностями; 

 – выявление и поддержка одарённых детей;  

– поддержка детских объединений; 

 – психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного дви-

жения;  

– обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей про-

фессиональной сферы деятельности. 

 

 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников об-

разовательных отношений основной и общего образования 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 
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Основные формы сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

 

 

 

 

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне ОО 

Консультирование 

Развивающая работа 
Профилактика 

Просвещение  

Экспертиза  
Диагностика 

Коррекционная работа 

Сохранение и укрепление 
психологического здоро-

вья 

Формирование ценности 
здоровья и безопасного 

образа жизни 

Развитие экологической 
культуры 

Дифференциация и ин-
дивидуализация обуче-

ния 

Мониторинг возмож-
ностей и способно-
стей обучающихся 

Выявление и поддерж-
ка детей с особыми 

образовательными по-
требностями 

Выявление и поддерж-
ка одарённых детей 

Психолого-
педагогическая под-
держка участников 

олимпиадного движения 

 

Обеспечение осознанного 
и ответственного выбора 
дальнейшей профессио-

нальной сферы 

Формирование коммуника-
тивных навыков в разновоз-
растной среде и среде свер-

стников  

Поддержка детских объе-

динений и ученического 

самоуправления 
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Финансовое обеспечение реализации ООП НОО 

 

       Финансовое обеспечение реализации ООП НОО опирается на ис-

полнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право 

граждан на бесплатное и общедоступное общее образование.  

Объём действующих расходных обязательств отражается в муниципаль-

ном задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) об-

разовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных государст-

венных образовательных Стандартов начального общего образования. 

В связи с требованиями Стандарта при расчете должны учитываться за-

траты рабочего времени педагогических работников на урочную и внеуроч-

ную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная, мето-

дическая). Формирование фонда оплаты труда МАОУ «Нижнетуринская 

гимназия» осуществляется в пределах объема средств на текущий финансо-

вый год. Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются в Положении о распределении стимулирующей части ФОТ и в 

коллективном договоре. В локальных актах определены критерии и показа-

тели результативности и качества, разработанные в соответствии с требова-

ниями Стандарта к результатам освоения ООП НОО. 

В них включаются: 

 - динамика учебных достижений обучающихся;  

- динамика достижений обучающихся во внеурочной деятельности;  

- использование учителями современных педагогических технологий;  

- участие в методической работе;  

- распространение передового педагогического опыта; 

 - повышение уровня профессионального мастерства. 

 В распределении стимулирующей части ФОП предусматривается уча-

стие органа самоуправления - Управляющего совета школы. Для обеспечения 

требований Стандарта на основе проведенного анализа материально-
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технических условий реализации ООП НОО в МАОУ «Нижнетуринская 

гимназия» проводится экономический расчет стоимости обеспечения требо-

ваний Стандарта по каждой позиции, устанавливает предмет закупок, коли-

чество и стоимость пополняемого оборудования, определяет величину затрат 

на обеспечение требований Стандарта, определяет объемы финансирования, 

обеспечивающие реализацию внеурочной деятельности обучающихся. 

Размеры, порядок и условия осуществления выплат базовой части опре-

деляется в Положении об оплате труда работников Муниципального авто-

номного общеобразовательного учреждения «Нижнетуринская гимназия». 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность самостоятель-

но определяет: 

 • соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 • соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно- 

управленческого и учебно-вспомогательного персонала; 

 • соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фон-

да оплаты труда; 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа 

материально-технических условий реализации ООП НОО организация, осу-

ществляющая образовательную деятельность: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований 

Стандарта по каждой позиции;  

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемо-

го оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реа-

лизации ООП НОО;  

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации ООП; 

 4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) 

графиком внедрения Стандарта и определяет распределение по годам освое-

ния средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП НОО;  

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию 

внеурочной деятельности обучающихся, включённой в ООП НОО организа-

ции, осуществляющей образовательную деятельность; 

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между организаци-

ей, осуществляющей образовательную деятельность и организациями допол-

нительного образования, а также другими социальными партнёрами, органи-

зующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих 

локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может осуще-

ствляться: – на основе договоров на проведение занятий в рамках секций, 

клубов и др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе 

школы (организации дополнительного образования, клуба, спортивного ком-

плекса и др.). 

 

Материально-техническоие условия реализации ООП НОО. 
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МАОУ «Нижнетуринская гимназия»  располагает необходимой матери-

альной и информационной базой, обеспечивающей организацию всех видов 

деятельности школьников, соответствующей санитарно-эпидемиологическим 

и противопожарным правилам и нормам. 

Требования к материально-техническим условиям реализации ООП 

НОО включают в себя следующие параметры и характеристики: 

 

Санитарно-гигиенические усло-

вия 

В  МАОУ «Нижнетуринская 

гимназия» имеется горячее и холод-

ное водоснабжение, достаточное ос-

вещение, канализация в удовлетвори-

тельном состоянии, соблюдается воз-

душно-тепловой режим. Имеются 

помещения для питания обучающих-

ся, а также для хранения и приготов-

ления пищи, обеспечивающие воз-

можность организации качественного 

горячего питания, в том числе горя-

чих завтраков; помещения для меди-

цинского персонала. 

Санитарно-бытовые условия Оборудованы санузлы для дево-

чек, мальчиков и персонала, оборудо-

ваны гардеробы для учащихся на-

чальной школы, основного и среднего 

звена. 

Охрана труда Ежегодно проводится текущий 

ремонт, постоянно пополняется коли-

чество огнетушителей, и их переза-

правка, производится своевременный 

ремонт электрооборудования, замеры 

сопротивления. Все рабочие места ат-

тестованы по классам вредности. 

Условия для беспрепятственного 

доступа обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья 

Отсутствие пандусов. 

 

Оценка материально – технических условий реализации учебных 

предметовООП НОО (на 01.09.2017) 

 

№ 

 п/п 

Требования Стандарта, нормативных и локальных 

актов 

Нали-

чие/отсутств

ие 

  

1. Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими места-

ми обучающихся и педагогических работников 

+ 
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2. Лекционные аудитории + 

3. Помещения для занятий учебно - исследовательской и про-

ектной 

+ 

 деятельностью, моделированием и техническим творчеством  

4. Необходимые для реализации учебной и внеурочной деятель-

ности лаборатории и мастерские 

-/+ 

5. Помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий му-

зыкой, хореографией и изобразительным искусством) 

+ 

6. Лингафонные кабинеты +/- 

 Информационно - библиотечный центр с рабочими  

7. зонами, читальным залом, книгохранилищем + 

8. Актовые и хореографические залы 

 

+ 

 Спортивный зал + 

9. Тренажёрный зал +/- 

 Гимнастический зал +/- 

10. Столовая с пищеблоком + 

11. Помещения для медицинского персонала + 

12. Специализированные кабинеты + 

13. Кабинеты со стационарными компьютерами + 

14. Кабинеты с установленными мультимедийными проекторами + 

15. Кабинеты с интерактивной доской + 

16. Кабинеты, где имеется копировальная техника + 

17. Информационный центр + 

18. Мобильные компьютеры (ноутбуки) + 

 

В образовательном учреждении имеется 28 учебных кабинетов. Осна-

щены и оборудованы следующие специализированные кабинеты:  русского 

языка и литературы, истории, математики, 9 кабинетов начальных классов, 

физики, биологии, химии, информатики, ОБЖ, музыки, технического труда, 

обслуживающего труда. 

Учебные кабинеты обеспечены мебелью,  необходимым учебным обо-

рудованием, средствами наглядности, ТСО. При  кабинетах физики, химии, 

биологии, информатики организованы лаборантские, в кабинете химии име-

ется вытяжной шкаф.  

Каждый кабинет имеет паспорт, в котором отражено учебное оборудо-

вание, ТСО и учебно-методические комплекты, а также перспективное раз-

витие кабинета. В оформлении гимназии и кабинетов поддерживается еди-

ный стиль, который подчеркивает эстетичность и комфортность среды.  

Созданы условия для занятий физкультурой и спортом. 

Один спортивный зал на первом этаже  (для девочек и мальчиков). Пло-

щадь 286,1кв. м. В 2012 году в зале   проведена замена деревянных окон на 

пластиковые, установлена новая дверь на запасном выходе из спортзала. 

Спортивный зал оборудован баскетбольными щитами, стойками для волей-
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бола, есть маты, гимнастические снаряды, скакалки, мячи и другое спортив-

ное оборудование).Второй спортивный зал находится на третьем этаже, его 

площадь 152,0 кв.м.  Спортивный зал оборудован баскетбольными щитами, 

стойками для волейбола, в наличии  маты, гимнастические снаряды, скакал-

ки, мячи и другое спортивное оборудование). Лыжная база находится в цо-

кольном этаже гимназии. В наличии лыжи, лыжные палки, лыжные ботинки. 

Основная цель медицинского обслуживания в образовательном учреж-

дении – это контроль  состояния здоровья учащихся, оказание первой меди-

цинской и врачебной помощи. Медицинский кабинет в соответствии с требо-

ваниями СанПиН оснащен необходимой мебелью, оборудованием, инстру-

ментарием, медикаментами для оказания первой медицинской помощи и 

проведения медицинских осмотров. Медицинский кабинет находится на 2 

этаже гимназии. Медицинский работник, фельдшер Ценева Е.А. работает по 

договору с ГБУЗ СО  «Нижнетуринская ЦГБ». 

Направления деятельности медицинского работника:  

- Организационная работа 

- Лечебно-оздоровительная работа 

- Медицинский контроль за физическим воспитанием учащихся 

- Противоэпидемическая работа 

- Мероприятия по борьбе с педикулезом 

- Санитарно-просветительская работа 

- Аналитическая работа. 

Организацию питания по договору осуществляет индивидуальный пред-

приниматель Килина Е.Ю.  Столовая полностью укомплектована необходи-

мой посудой. Мытье и дезинфекция производятся с соблюдением всех норм 

санитарно-гигиенического режима, используются самые эффективные сред-

ства дезинфекции. В работе постоянно находятся два комплекта столовых 

приборов. Это позволяет увеличить время дезинфекции. За время работы в 

школе не было ни одного случая заболевания кишечной инфекцией по вине 

столовой. Перед входом в помещение столовой для мытья рук учащимися 

организовано специальное место, оборудованное сушилками для рук. 

Есть обеденный зал площадью 138,9 кв. м. на 136 посадочных мест. 

Система организации питания в школе ставит перед собой следующие 

задачи: 

- обеспечить учащимся полноценное горячее питание; 

- следить за калорийностью и сбалансированностью питания; 

- прививать учащимся навыки здорового образа жизни; 

- развивать здоровые привычки и формировать потребность в здоровом обра-

зе жизни; 

- формировать культуру питания и навыки самообслуживания. 

Обеспечение безопасности: 

 В гимназии осуществляется видеонаблюдение,  договор на обслужива-

ние заключен с ООО «Пожсервис». В ночное время охрана осуществляется 

сторожами, а в дневное – вахтерами. 
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 Гимназия оборудована тревожной кнопкой. Экстренное реагирование 

нарядов вневедомственной охраны в случае срабатывания тревожной сигна-

лизации осуществляет ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности осуществляются 

гимназией  как самостоятельно, так и в рамках соответствующей муници-

пальной программы. В рамках реализации этой программы школа проводит 

мероприятия, формирующие у учащихся и персонала способности и навыки 

по действиям в ЧС (учебная эвакуация детей из здания школы); обеспечивает 

наличие и выполнение нормативно-правовой документации по обеспечению 

пожарной безопасности (средства пожаротушения, состояние эвакуационных 

выходов в рабочем состоянии и др.), агитационно-просветительских мате-

риалов (стенды «Уголок по ГО», «Пожарная безопасность» и др.). Кроме это-

го уточнены схемы эвакуации детей и персонала на этажах, ежедневно про-

веряются эвакуационные выходы, соответственно графику проверяется сис-

тема АПС (автоматическая пожарная сигнализация), постоянно проводится 

проверка наличия и исправность средств пожаротушения.  

 

Перечень оборудования 

по кабинетам начальных классов для преподавания учебных пред-

метов  в МАОУ «Нижнетуринская гимназия» соответствуют норматив-

ным показателям: 
Оснащение преподавания учебного предмета «Русский язык» 

 
Адрес здания 

МАОУ «НТГ» 
Номер кабинета Оборудование 

Пархоменко, 

2 

27 

кабинет начальных классов 

 

Мобильный компьютерный класс 

 Интерактивная доска 

Документ камера AVER 

Стул ученический 2-х местный 3-4 

гр. 

Стул ученический 3-4 гр. 

Принтер 

Проектор  

Доска зеленая одностворчатая 

Стол письменный 

Стол компьютерный 

Компьютерное оборуд. DEPO, ли-

цензионное ПО 

 

 28 

кабинет начальных классов 

Интерактивная доска 

Стул ученический 2-х местный 3-4 

гр. 

Стул ученический 3-4 гр. 

Принтер 



264 
 

264 
 

Проектор  

Доска зеленая одностворчатая 

Стол письменный 

Стол компьютерный 

Компьютерное оборуд. DEPO, ли-

цензионное ПО 

Шкаф для пособий 

 

 29 

кабинет начальных классов 

Стул ученический 2-х местный 3-4 

гр. 

Стул ученический 3-4 гр. 

Принтер 

Проектор  

Доска зеленая одностворчатая 

Стол письменный 

Стол компьютерный 

Компьютерное оборуд. DEPO, ли-

цензионное ПО 

Шкаф для пособий 

 

 30 

кабинет начальных классов 

Интерактивная доска 

Стул ученический 2-х местный 3-4 

гр. 

Стул ученический 3-4 гр. 

Принтер 

Проектор  

Доска зеленая одностворчатая 

Стол письменный 

Стол компьютерный 

Компьютерное оборуд. DEPO, ли-

цензионное ПО 

Шкаф для пособий 

 31 

кабинет начальных классов 

Стул ученический 2-х местный 3-4 

гр. 

Стул ученический 3-4 гр. 

Принтер 

Проектор  

Доска зеленая одностворчатая 

Стол письменный 

Стол компьютерный 

Компьютерное оборуд. DEPO, ли-

цензионное ПО 

Шкаф для пособий 

 



265 
 

265 
 

 32 

кабинет начальных классов 

Экран 

Стул ученический 2-х местный 3-4 

гр. 

Стул ученический 3-4 гр. 

Принтер 

Проектор  

Доска зеленая одностворчатая 

Стол письменный 

Стол компьютерный 

Компьютерное оборуд. DEPO, ли-

цензионное ПО 

Шкаф для пособий 

 33 

кабинет начальных классов 

Экран 

Стул ученический 2-х местный 3-4 

гр. 

Стул ученический 3-4 гр. 

Принтер 

Проектор  

Доска зеленая одностворчатая 

Стол письменный 

Стол компьютерный 

Компьютерное оборуд. DEPO, ли-

цензионное ПО 

Шкаф для пособий 

 35 

кабинет начальных классов 

Экран 

Стул ученический 2-х местный 3-4 

гр. 

Стул ученический 3-4 гр. 

Принтер 

Проектор  

Доска зеленая одностворчатая 

Стол письменный 

Стол компьютерный 

Компьютерное оборуд. DEPO, ли-

цензионное ПО 

Шкаф для пособий 

 36 

кабинет начальных классов 

Интерактивная доска 

Стул ученический 2-х местный 3-4 

гр. 

Стул ученический 3-4 гр. 

Принтер 

Проектор  

Доска зеленая одностворчатая 

Стол письменный 

Стол компьютерный 



266 
 

266 
 

Компьютерное оборуд. DEPO, ли-

цензионное ПО 

Шкаф для пособий 

 

Оснащение преподавания учебного предмета «Литературное чтение» 
Адрес здания 

МАОУ «НТГ» 
Номер кабинета Оборудование 

Пархоменко, 

2 

27 

кабинет начальных классов 

 

Мобильный компьютерный класс 

 Интерактивная доска 

Документ камера AVER 

Стул ученический 2-х местный 3-

4 гр. 

Стул ученический 3-4 гр. 

Принтер 

Проектор  

Доска зеленая одностворчатая 

Стол письменный 

Стол компьютерный 

Компьютерное оборуд. DEPO, ли-

цензионное ПО 

 

 28 

кабинет начальных классов 

Интерактивная доска 

Стул ученический 2-х местный 3-

4 гр. 

Стул ученический 3-4 гр. 

Принтер 

Проектор  

Доска зеленая одностворчатая 

Стол письменный 

Стол компьютерный 

Компьютерное оборуд. DEPO, ли-

цензионное ПО 

Шкаф для пособий 

 

 29 

кабинет начальных классов 

Стул ученический 2-х местный 3-

4 гр. 

Стул ученический 3-4 гр. 

Принтер 

Проектор  

Доска зеленая одностворчатая 

Стол письменный 

Стол компьютерный 

Компьютерное оборуд. DEPO, ли-

цензионное ПО 



267 
 

267 
 

Шкаф для пособий 

 

 30 

кабинет начальных классов 

Интерактивная доска 

Стул ученический 2-х местный 3-

4 гр. 

Стул ученический 3-4 гр. 

Принтер 

Проектор  

Доска зеленая одностворчатая 

Стол письменный 

Стол компьютерный 

Компьютерное оборуд. DEPO, ли-

цензионное ПО 

Шкаф для пособий 

 31 

кабинет начальных классов 

Стул ученический 2-х местный 3-

4 гр. 

Стул ученический 3-4 гр. 

Принтер 

Проектор  

Доска зеленая одностворчатая 

Стол письменный 

Стол компьютерный 

Компьютерное оборуд. DEPO, ли-

цензионное ПО 

Шкаф для пособий 

 

 32 

кабинет начальных классов 

Экран 

Стул ученический 2-х местный 3-

4 гр. 

Стул ученический 3-4 гр. 

Принтер 

Проектор  

Доска зеленая одностворчатая 

Стол письменный 

Стол компьютерный 

Компьютерное оборуд. DEPO, ли-

цензионное ПО 

Шкаф для пособий 

 33 

кабинет начальных классов 

Экран 

Стул ученический 2-х местный 3-

4 гр. 

Стул ученический 3-4 гр. 

Принтер 

Проектор  

Доска зеленая одностворчатая 



268 
 

268 
 

Стол письменный 

Стол компьютерный 

Компьютерное оборуд. DEPO, ли-

цензионное ПО 

Шкаф для пособий 

 35 

кабинет начальных классов 

Экран 

Стул ученический 2-х местный 3-

4 гр. 

Стул ученический 3-4 гр. 

Принтер 

Проектор  

Доска зеленая одностворчатая 

Стол письменный 

Стол компьютерный 

Компьютерное оборуд. DEPO, ли-

цензионное ПО 

Шкаф для пособий 

 36 

кабинет начальных классов 

Интерактивная доска 

Стул ученический 2-х местный 3-

4 гр. 

Стул ученический 3-4 гр. 

Принтер 

Проектор  

Доска зеленая одностворчатая 

Стол письменный 

Стол компьютерный 

Компьютерное оборуд. DEPO, ли-

цензионное ПО 

Шкаф для пособий 

 

Оснащение преподавания учебного предмета «Иностранный язык» 

 

Адрес зда-

ния МАОУ 

«НТГ» 

Номер и наименование ка-

бинета 

Наименование оборудования 



269 
 

269 
 

Пархоменко, 

2 

34 

кабинет иностранного языка 
Компьютерное оборуд., лицен-

зионное ПО 

Интеракт. Доска с проектором и 

креплением 

МФУ Panasonic 

Демонстрационные пособия по 

Англ.языку 

Доска зеленая новая 

Шкаф для пособий 

Стул учителя 

Мобильный компьютер ученика 

CD диски по англ.языку 

Стол ученический 2-х местный 

Стул ученический 

Стол для учителя 

Стол компьютерный 

42 

кабинет иностранного языка 
Компьютерное оборуд., лицен-

зионное ПО 

Интеракт. Доска с проектором и 

креплением 

МФУ Panasonic 

Демонстрационные пособия по 

Англ.языку 

Доска зеленая новая 

Шкаф для пособий 

Стул учителя 

Мобильный компьютер ученика 

CD диски по англ.языку 

Стол ученический 2-х местный 

Стул ученический 

Стол для учителя 

Стол компьютерный 

 

 

Оснащение преподавания учебного предмета «Математика» 

 
Адрес здания 

МАОУ «НТГ» 
Номер кабинета Оборудование 

Пархоменко, 

2 

27 

кабинет начальных классов 

 

Мобильный компьютерный 

класс 

 Интерактивная доска 

Документ камера AVER 

Стул ученический 2-х местный 



270 
 

270 
 

3-4 гр. 

Стул ученический 3-4 гр. 

Принтер 

Проектор  

Доска зеленая одностворчатая 

Стол письменный 

Стол компьютерный 

Компьютерное оборуд. DEPO, 

лицензионное ПО 

 

 28 

кабинет начальных классов 

Интерактивная доска 

Стул ученический 2-х местный 

3-4 гр. 

Стул ученический 3-4 гр. 

Принтер 

Проектор  

Доска зеленая одностворчатая 

Стол письменный 

Стол компьютерный 

Компьютерное оборуд. DEPO, 

лицензионное ПО 

Шкаф для пособий 

 

 29 

кабинет начальных классов 

Стул ученический 2-х местный 

3-4 гр. 

Стул ученический 3-4 гр. 

Принтер 

Проектор  

Доска зеленая одностворчатая 

Стол письменный 

Стол компьютерный 

Компьютерное оборуд. DEPO, 

лицензионное ПО 

Шкаф для пособий 

 

 30 

кабинет начальных классов 

Интерактивная доска 

Стул ученический 2-х местный 

3-4 гр. 

Стул ученический 3-4 гр. 

Принтер 

Проектор  

Доска зеленая одностворчатая 

Стол письменный 

Стол компьютерный 

Компьютерное оборуд. DEPO, 



271 
 

271 
 

лицензионное ПО 

Шкаф для пособий 

 31 

кабинет начальных классов 

Стул ученический 2-х местный 

3-4 гр. 

Стул ученический 3-4 гр. 

Принтер 

Проектор  

Доска зеленая одностворчатая 

Стол письменный 

Стол компьютерный 

Компьютерное оборуд. DEPO, 

лицензионное ПО 

Шкаф для пособий 

 

 32 

кабинет начальных классов 

Экран 

Стул ученический 2-х местный 

3-4 гр. 

Стул ученический 3-4 гр. 

Принтер 

Проектор  

Доска зеленая одностворчатая 

Стол письменный 

Стол компьютерный 

Компьютерное оборуд. DEPO, 

лицензионное ПО 

Шкаф для пособий 

 33 

кабинет начальных классов 

Экран 

Стул ученический 2-х местный 

3-4 гр. 

Стул ученический 3-4 гр. 

Принтер 

Проектор  

Доска зеленая одностворчатая 

Стол письменный 

Стол компьютерный 

Компьютерное оборуд. DEPO, 

лицензионное ПО 

Шкаф для пособий 

 35 

кабинет начальных классов 

Экран 

Стул ученический 2-х местный 

3-4 гр. 

Стул ученический 3-4 гр. 



272 
 

272 
 

Принтер 

Проектор  

Доска зеленая одностворчатая 

Стол письменный 

Стол компьютерный 

Компьютерное оборуд. DEPO, 

лицензионное ПО 

Шкаф для пособий 

 36 

кабинет начальных классов 

Интерактивная доска 

Стул ученический 2-х местный 

3-4 гр. 

Стул ученический 3-4 гр. 

Принтер 

Проектор  

Доска зеленая одностворчатая 

Стол письменный 

Стол компьютерный 

Компьютерное оборуд. DEPO, 

лицензионное ПО 

Шкаф для пособий 

 

Оснащение преподавания учебного предмета «Окружающий мир» 
Адрес здания 

МАОУ «НТГ» 
Номер кабинета Оборудование 

Пархоменко, 

2 

27 

кабинет начальных классов 

 

Мобильный компьютерный 

класс 

 Интерактивная доска 

Документ камера AVER 

Стул ученический 2-х местный 

3-4 гр. 

Стул ученический 3-4 гр. 

Принтер 

Проектор  

Доска зеленая одностворчатая 

Стол письменный 

Стол компьютерный 

Компьютерное оборуд. DEPO, 

лицензионное ПО 

 

 28 

кабинет начальных классов 

Интерактивная доска 

Стул ученический 2-х местный 

3-4 гр. 

Стул ученический 3-4 гр. 

Принтер 



273 
 

273 
 

Проектор  

Доска зеленая одностворчатая 

Стол письменный 

Стол компьютерный 

Компьютерное оборуд. DEPO, 

лицензионное ПО 

Шкаф для пособий 

 

 29 

кабинет начальных классов 

Стул ученический 2-х местный 

3-4 гр. 

Стул ученический 3-4 гр. 

Принтер 

Проектор  

Доска зеленая одностворчатая 

Стол письменный 

Стол компьютерный 

Компьютерное оборуд. DEPO, 

лицензионное ПО 

Шкаф для пособий 

 

 30 

кабинет начальных классов 

Интерактивная доска 

Стул ученический 2-х местный 

3-4 гр. 

Стул ученический 3-4 гр. 

Принтер 

Проектор  

Доска зеленая одностворчатая 

Стол письменный 

Стол компьютерный 

Компьютерное оборуд. DEPO, 

лицензионное ПО 

Шкаф для пособий 

 31 

кабинет начальных классов 

Стул ученический 2-х местный 

3-4 гр. 

Стул ученический 3-4 гр. 

Принтер 

Проектор  

Доска зеленая одностворчатая 

Стол письменный 

Стол компьютерный 

Компьютерное оборуд. DEPO, 

лицензионное ПО 

Шкаф для пособий 

 



274 
 

274 
 

 32 

кабинет начальных классов 

Экран 

Стул ученический 2-х местный 

3-4 гр. 

Стул ученический 3-4 гр. 

Принтер 

Проектор  

Доска зеленая одностворчатая 

Стол письменный 

Стол компьютерный 

Компьютерное оборуд. DEPO, 

лицензионное ПО 

Шкаф для пособий 

 33 

кабинет начальных классов 

Экран 

Стул ученический 2-х местный 

3-4 гр. 

Стул ученический 3-4 гр. 

Принтер 

Проектор  

Доска зеленая одностворчатая 

Стол письменный 

Стол компьютерный 

Компьютерное оборуд. DEPO, 

лицензионное ПО 

Шкаф для пособий 

 35 

кабинет начальных классов 

Экран 

Стул ученический 2-х местный 

3-4 гр. 

Стул ученический 3-4 гр. 

Принтер 

Проектор  

Доска зеленая одностворчатая 

Стол письменный 

Стол компьютерный 

Компьютерное оборуд. DEPO, 

лицензионное ПО 

Шкаф для пособий 

 36 

кабинет начальных классов 

Интерактивная доска 

Стул ученический 2-х местный 

3-4 гр. 

Стул ученический 3-4 гр. 

Принтер 

Проектор  

Доска зеленая одностворчатая 

Стол письменный 

Стол компьютерный 



275 
 

275 
 

Компьютерное оборуд. DEPO, 

лицензионное ПО 

Шкаф для пособий 

 

Оснащение преподавания учебного предмета 

 «Основы религиозных культур и светской этики» 
Адрес здания 

МАОУ «НТГ» 
Номер кабинета Оборудование 

Пархоменко, 

2 

27 

кабинет начальных классов 

 

Мобильный компьютерный 

класс 

 Интерактивная доска 

Документ камера AVER 

Стул ученический 2-х местный 

3-4 гр. 

Стул ученический 3-4 гр. 

Принтер 

Проектор  

Доска зеленая одностворчатая 

Стол письменный 

Стол компьютерный 

Компьютерное оборуд. DEPO, 

лицензионное ПО 

 

 32 

кабинет начальных классов 

Экран 

Стул ученический 2-х местный 

3-4 гр. 

Стул ученический 3-4 гр. 

Принтер 

Проектор  

Доска зеленая одностворчатая 

Стол письменный 

Стол компьютерный 

Компьютерное оборуд. DEPO, 

лицензионное ПО 

Шкаф для пособий 

 
 

Оснащение преподавания учебного предмета «Музыка» 
Адрес здания 

МАОУ «НТГ» 
Номер кабинета Оборудование 

Пархоменко, 

2 

37 

кабинет начальных классов 

Синтезатор 

Акустическая система 

TV новый 

Вокальная система 



276 
 

276 
 

Микрофон  

Интерактивная доска 

Документ камера AVER 

Стул ученический 2-х местный 

3-4 гр. 

Стул ученический 3-4 гр. 

Принтер 

Проектор  

Доска зеленая одностворчатая 

Стол письменный 

Стол компьютерный 

Компьютерное оборуд. DEPO, 

лицензионное ПО 

 

 

Оснащение преподавания учебного предмета «Изобразительное искус-

ство» 

 
Адрес здания 

МАОУ «НТГ» 
Номер кабинета Оборудование 

Пархоменко, 

2 

27 

кабинет начальных классов 

 

Мобильный компьютерный 

класс 

 Интерактивная доска 

Документ камера AVER 

Стул ученический 2-х местный 

3-4 гр. 

Стул ученический 3-4 гр. 

Принтер 

Проектор  

Доска зеленая одностворчатая 

Стол письменный 

Стол компьютерный 

Компьютерное оборуд. DEPO, 

лицензионное ПО 

 

 28 

кабинет начальных классов 

Интерактивная доска 

Стул ученический 2-х местный 

3-4 гр. 

Стул ученический 3-4 гр. 

Принтер 

Проектор  

Доска зеленая одностворчатая 

Стол письменный 

Стол компьютерный 
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Компьютерное оборуд. DEPO, 

лицензионное ПО 

Шкаф для пособий 

 

 29 

кабинет начальных классов 

Стул ученический 2-х местный 

3-4 гр. 

Стул ученический 3-4 гр. 

Принтер 

Проектор  

Доска зеленая одностворчатая 

Стол письменный 

Стол компьютерный 

Компьютерное оборуд. DEPO, 

лицензионное ПО 

Шкаф для пособий 

 

 30 

кабинет начальных классов 

Интерактивная доска 

Стул ученический 2-х местный 

3-4 гр. 

Стул ученический 3-4 гр. 

Принтер 

Проектор  

Доска зеленая одностворчатая 

Стол письменный 

Стол компьютерный 

Компьютерное оборуд. DEPO, 

лицензионное ПО 

Шкаф для пособий 

 31 

кабинет начальных классов 

Стул ученический 2-х местный 

3-4 гр. 

Стул ученический 3-4 гр. 

Принтер 

Проектор  

Доска зеленая одностворчатая 

Стол письменный 

Стол компьютерный 

Компьютерное оборуд. DEPO, 

лицензионное ПО 

Шкаф для пособий 

 

 32 

кабинет начальных классов 

Экран 

Стул ученический 2-х местный 

3-4 гр. 

Стул ученический 3-4 гр. 

Принтер 



278 
 

278 
 

Проектор  

Доска зеленая одностворчатая 

Стол письменный 

Стол компьютерный 

Компьютерное оборуд. DEPO, 

лицензионное ПО 

Шкаф для пособий 

 33 

кабинет начальных классов 

Экран 

Стул ученический 2-х местный 

3-4 гр. 

Стул ученический 3-4 гр. 

Принтер 

Проектор  

Доска зеленая одностворчатая 

Стол письменный 

Стол компьютерный 

Компьютерное оборуд. DEPO, 

лицензионное ПО 

Шкаф для пособий 

 35 

кабинет начальных классов 

Экран 

Стул ученический 2-х местный 

3-4 гр. 

Стул ученический 3-4 гр. 

Принтер 

Проектор  

Доска зеленая одностворчатая 

Стол письменный 

Стол компьютерный 

Компьютерное оборуд. DEPO, 

лицензионное ПО 

Шкаф для пособий 

 36 

кабинет начальных классов 

Интерактивная доска 

Стул ученический 2-х местный 

3-4 гр. 

Стул ученический 3-4 гр. 

Принтер 

Проектор  

Доска зеленая одностворчатая 

Стол письменный 

Стол компьютерный 

Компьютерное оборуд. DEPO, 

лицензионное ПО 

Шкаф для пособий 
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Оснащение преподавания учебного предмета «Технология» 

 
Адрес здания 

МАОУ «НТГ» 
Номер кабинета Оборудование 

Пархоменко, 

2 

27 

кабинет начальных классов 

 

Мобильный компьютерный 

класс 

 Интерактивная доска 

Документ камера AVER 

Стул ученический 2-х местный 

3-4 гр. 

Стул ученический 3-4 гр. 

Принтер 

Проектор  

Доска зеленая одностворчатая 

Стол письменный 

Стол компьютерный 

Компьютерное оборуд. DEPO, 

лицензионное ПО 

 28 

кабинет начальных классов 

Интерактивная доска 

Стул ученический 2-х местный 

3-4 гр. 

Стул ученический 3-4 гр. 

Принтер 

Проектор  

Доска зеленая одностворчатая 

Стол письменный 

Стол компьютерный 

Компьютерное оборуд. DEPO, 

лицензионное ПО 

Шкаф для пособий 

 29 

кабинет начальных классов 

Стул ученический 2-х местный 

3-4 гр. 

Стул ученический 3-4 гр. 

Принтер 

Проектор  

Доска зеленая одностворчатая 

Стол письменный 

Стол компьютерный 

Компьютерное оборуд. DEPO, 

лицензионное ПО 

Шкаф для пособий 
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 30 

кабинет начальных классов 

Интерактивная доска 

Стул ученический 2-х местный 

3-4 гр. 

Стул ученический 3-4 гр. 

Принтер 

Проектор  

Доска зеленая одностворчатая 

Стол письменный 

Стол компьютерный 

Компьютерное оборуд. DEPO, 

лицензионное ПО 

Шкаф для пособий 

 31 

кабинет начальных классов 

Стул ученический 2-х местный 

3-4 гр. 

Стул ученический 3-4 гр. 

Принтер 

Проектор  

Доска зеленая одностворчатая 

Стол письменный 

Стол компьютерный 

Компьютерное оборуд. DEPO, 

лицензионное ПО 

Шкаф для пособий 

 32 

кабинет начальных классов 

Экран 

Стул ученический 2-х местный 

3-4 гр. 

Стул ученический 3-4 гр. 

Принтер 

Проектор  

Доска зеленая одностворчатая 

Стол письменный 

Стол компьютерный 

Компьютерное оборуд. DEPO, 

лицензионное ПО 

Шкаф для пособий 

 33 

кабинет начальных классов 

Экран 

Стул ученический 2-х местный 

3-4 гр. 

Стул ученический 3-4 гр. 

Принтер, Проектор  

Доска зеленая одностворчатая 

Стол письменный 

Стол компьютерный 

Компьютерное оборуд. DEPO, 

лицензионное ПО 
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Шкаф для пособий 

 35 

кабинет начальных классов 

Экран 

Стул ученический 2-х местный 

3-4 гр. 

Стул ученический 3-4 гр. 

Принтер 

Проектор  

Доска зеленая одностворчатая 

Стол письменный 

Стол компьютерный 

Компьютерное оборуд. DEPO, 

лицензионное ПО 

Шкаф для пособий 

 36 

кабинет начальных классов 

Интерактивная доска 

Стул ученический 2-х местный 

3-4 гр. 

Стул ученический 3-4 гр. 

Принтер 

Проектор  

Доска зеленая одностворчатая 

Стол письменный 

Стол компьютерный 

Компьютерное оборуд. DEPO, 

лицензионное ПО 

Шкаф для пособий 

 

Оснащение преподавания учебного предмета «Физическая культура» 

 

Адрес здания 

МАОУ 

«НТГ» 

Номер 

кабинета 

Наименование оборудования 

Пархоменко, 

2 

Спортивный 

зал 

Канат для лазания диам. 40 мм 

Скакалка 3 м 

Гиря 16 кг 

Обруч гимнастический стальной диам. 900 мм 

Мяч б/б 

Щит баскетб. тренир. на раме 

Мяч футб. 

Сетка для мячей 

Стойка волейбольная на растяжках 

Сетка в/б 

Мяч волейб. 

Ракетка для наст.тен. 

Граната для метания 0,5 кг 



282 
 

282 
 

Граната для метания 0,7 кг 

Стойка для прыжков в высоту без планки 

Планки для прыжков в высоту 

Обруч гимн.пластик диам. 89 см 

Козел гимн. 

Брусья метал.навесные на гимн. стен. с подл. и со 

спинкой 

Стенка гимнастическая (дерево)  

Мат гимн. 2х1х0,06 м 

Турник метал.навесной на гимн. стенку 

Канат для лазания диам. 40 мм 

Скакалка 3 м 

Гиря 16 кг 

Обруч гимнастический стальной диам. 900 мм 

Мяч б/б 

Щит баскетб. тренир. на раме 

Мяч футб. 

Сетка для мячей 

Стойка волейбольная на растяжках 

Сетка в/б 

Мяч волейб. 

Ракетка для наст.тен. 

Граната для метания 0,5 кг 

Граната для метания 0,7 кг 

Стойка для прыжков в высоту без планки 

Планки для прыжков в высоту 

Обруч гимн.пластик диам. 89 см 

Козел гимн. 

Брусья метал.навесные на гимн. стен. с подл. и со 

спинкой 

Стенка гимнастическая (дерево)  

 

МАОУ «Нижнетуринская гимназия» обеспечена материальными средст-

вами в полном объеме.  Все учебные кабинеты обеспечены учебной мебелью, 

расстановка и маркировка соответствует СанПиН 2.4.2.2821-10. Библиотека 

входит в состав информационно-методического центра школы. Библиотеч-

ный фонд систематически обновляется и пополняется учебной, справочной и 

методической литературой. Рабочее место библиотекаря компьютеризирова-

но, подключено к сети Интернет. Учебно-методической базой библиотеки 

пользуются все участники образовательных отношений. Образовательная 

деятельность в полном объеме обеспечена учебной литературой, программа-

ми по всем дисциплинам, учебно-методическим комплектом для педагогов и 

учащихся, дидактическим и иллюстративно-наглядным материалом. В биб-

лиотеке имеется рабочее место для посетителей. 
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Учебно-методическое и информационной обеспечение реализации  

ООП НОО  

 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-

методические условия реализации ООП НОО обеспечиваются современной 

информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается 

открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных информационно-

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных 

на формирование творческой, социально активной личности, а также компе-

тентность участников образовательныхотношений в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб под-

держки применения ИКТ. 

 

Создаваемая в организации, осуществляющей образовательную дея-

тельность ИОС строится в соответствии со следующей иерархией: 

 – единая информационно-образовательная среда страны; 

 – единая информационно-образовательная среда региона; 

 – информационно-образовательная среда организации, осуществляю-

щей образовательную деятельность; 

 – предметная информационно-образовательная среда; 

 – информационно-образовательная среда УМК;  

– информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

 – информационно-образовательная среда элементов УМК.  

Основными элементами ИОС являются:  

– информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 – информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических 

носителях;  

– информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

 – вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра-

структура; 

 – прикладные программы, в том числе поддерживающие администри-

рование и финансово-хозяйственную деятельность организации, осуществ-

ляющей образовательную деятельность (бухгалтерский учёт, делопроизвод-

ство, кадры и т. д.).  

Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать 

современным требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

 – в учебной деятельности; – во внеурочной деятельности; 

 – в исследовательской и проектной деятельности; 
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 – при измерении, контроле и оценке результатов образования;  

– в административной деятельности, включая дистанционное взаимо-

действие всех участников образовательныхотношений, в том числе в рамках 

дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие орга-

низации, осуществляющей образовательную деятельность с другими органи-

зациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образователь-

ной деятельности должно обеспечивать возможность: 

 – реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

 – ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного 

текста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования 

средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и 

текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста 

средствами текстового редактора; 

 – записи и обработки изображения (включая микроскопические, теле-

скопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в 

природе и обществе, хода образовательнойдеятельности; переноса информа-

ции с нецифровых носителей (включая трёхмерные объекты) в цифровую 

среду (оцифровка, сканирование); 

 – создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмиче-

ских, концептуальных, классификационных, организационных, хронологиче-

ских, родства и др.), специализированных географических (в ГИС) и истори-

ческих карт; создания виртуальных геометрических объектов, графических 

сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

 – организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в 

том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

 – выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровожде-

нием;  

– вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную 

среду (печать);  

– информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет, входа в информационную среду учреждения, в том числе через 

Интернет, размещения гипермедиа сообщений в информационной среде ор-

ганизации, осуществляющей образовательную деятельность; 

 – поиска и получения информации;  

– использования источников информации на бумажных и цифровых но-

сителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

 – вещания (подкастинга), использования носимыхаудио видеоустройств 

для учебной деятельности на уроке и вне урока; 

 – общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, 

участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики);  

– создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; на-

глядного представления и анализа данных; 
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 – включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с ис-

пользованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового (электрон-

ного) и традиционного измерения, включая определение местонахождения; 

виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 

коллекций основных математических и естественно-научных объектов и яв-

лений;  

– исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и циф-

ровых технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, кла-

вишных и кинестетических синтезаторов;  

– художественного творчества с использованием ручных, электрических 

и ИКТ-инструментов, реализации художественно-оформительских и изда-

тельских проектов, натурной и рисованной мультипликации;  

– создания материальных и информационных объектов с использовани-

ем ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения 

распространённых технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, 

технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных техноло-

гиях); 

 – проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управле-

ния объектами; программирования;  

– занятий по изучению правил дорожного движения с использованием 

игр, оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

 – размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной 

среде организации, осуществляющей образовательную деятельность;  

– проектирования и организации индивидуальной и групповой деятель-

ности, организации своего времени с использованием ИКТ; планирования 

учебной деятельности, фиксирования его реализации в целом и отдельных 

этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);  

– обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ре-

сурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа 

ресурсов на электронных носителях, множительной технике для тиражиро-

вания учебных и методических тексто-графических и аудио видеоматериа-

лов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной дея-

тельности обучающихся; 

 – проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга 

и общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и 

видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных пред-

ставлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиасопро-

вождением;  

– выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными ма-

териалами. 
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Создание в организации, осуществляющей образовательную дея-

тельность информационно-образовательной среды, соответствующей 

требованиям Стандарта 

 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер 

монохромный; принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; циф-

ровая видеокамера; графический планшет; сканер; микрофон; музыкальная 

клавиатура; оборудование компьютерной сети; конструктор, позволяющий 

создавать компьютерно-управляемые движущиеся модели с обратной свя-

зью; цифровые датчики с интерфейсом; устройство глобального позициони-

рования; цифровой микроскоп; доска со средствами, обеспечивающими об-

ратную связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные ин-

струменты; орфографический корректор для текстов на русском и иностран-

ном языках; клавиатурный тренажёр для русского и иностранного языков; 

текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами; инст-

румент планирования деятельности; графический редактор для обработки 

растровых изображений; графический редактор для обработки векторных 

изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; ре-

дактор видео; редактор звука; ГИС; редактор представления временнóй ин-

формации (линия времени); редактор генеалогических деревьев; цифровой 

биологический определитель; виртуальные лаборатории по учебным предме-

там; среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого взаимодействия; 

среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; редактор для со-

вместного удалённого редактирования сообщений. 

 Обеспечение технической, методической и организационной под-

держки: разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подго-

товка распорядительных документов учредителя; подготовка локальных ак-

тов организации, осуществляющей образовательную деятельность; подготов-

ка программ формирования ИКТ-компетентности работников ОУ (индивиду-

альных программ для каждого работника). 

Отображение образовательной деятельности в информационной 

среде: размещаются домашние задания (текстовая формулировка, видео-

фильм для анализа,  географическая карта); результаты выполнения аттеста-

ционных работ обучающихся; творческие работы учителей и обучающихся; 

осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов управ-

ления; осуществляется методическая поддержка учителей (интернетшкола, 

интернет-ИПК, мультимедиаколлекция).  

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; 

электронные наглядные пособия; электронные тренажёры; электронные 
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практикумы. Организацией, осуществляющей образовательную деятельность 

определяются необходимые меры и сроки по приведению информационно-

методических условий реализации основной образовательной программы на-

чального общего образования в соответствие с требованиями Стандарта. 

Всего в МАОУ «Нижнетуринская гимназия» имеются и используются в 

учебной, воспитательной и административно-управленческой деятельности 

88 компьютеров (из них 5 ноутбуков, 32 нетбука), копировально-

множительная техника – 34 шт., мультимедийных проекторов – 25 шт., инте-

рактивных досок – 14 шт., телевизоры – 16 шт., DVD проигрыватель – 9 шт., 

видеомагнитофон – 2 шт., музыкальный центр – 3 шт., факс – 1 шт., сканер – 

1 шт.  Из 88 компьютеров, имеющихся в школе, 52 - используются в учебной 

деятельности. Количество учащихся на 1 компьютер составляет 10 человек. 

На всех компьютерах установлено лицензионное программное обеспечение, 

имеются программные обучающие продукты свободного распространения, а 

также коммерческого использования в соответствии с требованиями Стан-

дарта.  

Услуги Интернет предоставляются ООО "Орбита" в соответствии с до-

говором от 01.01.2018г. №б/н "На оказание телематических услуг связи". 

Скорость передачи информации составляет 50 Мб/с. Количество персональ-

ных компьютеров на 100 обучающихся составляет 1.   

МАОУ «Нижнетуринская гимназия» имеет собственный сайт в сети 

Internet – http://gimnaziya-nt.uralschool.ru/ с электронным адресом gimnaziya-

nt@mail.ru, который поддерживается в соответствии с Правилами размеще-

ния на официальном сайте образовательной организации в информационно 

телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об обра-

зовательной организации (Постановление Правительства Российской Феде-

рации от 10 июля 2013 г. N 582 г. Москва). 

 

 
3.3.2. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответ-

ствии с приоритетами основной образовательной программы начального  

общего образования МАОУ «Нижнетуринская гимназия» 

 

Направления совершенствования кадровых условий реализации ос-

новной образовательной программы начального общего образования школы. 

 Повышение квалификации педагогических работников в соответствии с 

планом- графиком. Создание в школе системы, позволяющей реализовывать 

образовательные программы обучения.  

Эта система должна включить в себя: 

 развитое познавательное учебное пространство с соответствующим 

оборудованием. 

 развитое пространство эмоционального и общего развития с соответ-

ствующим оборудованием.  

 развитое (но закрытое медико-психологической тайной) пространство 

индивидуально компенсационного развития (индивидуальная диагностика и 

http://gimnaziya-nt.uralschool.ru/
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индивидуальная коррекционная работа по преодолению комплексов и фо-

бий). 

 

Направления совершенствования психолого-педагогических усло-

вий реализации основной образовательной программы начального об-

щего образования школы. 

 

В  рамках индивидуализированного образовательного процесса в усло-

виях введения и реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего образования необходимо обеспечить развитие 

следующих психолого-педагогических условий организации образовательно-

го процесса: 

 с 1 по 4 класс: 

 – диагностику состояния школьника в обучении – текущую (на каждом 

занятии) и этапную (по завершении и перед началом освоения блок-массива 

информации), медицинскую, здоровьесберегающую, индивидуально- психо-

логическую, социально-психологическую, педагогическую (предметную и 

метадпредметную); 

 – тщательную диагностику профессиональных возможностей учителей, 

включая определение их привычных, актуальных и находящихся в зоне бли-

жайшего развития (прогнозируемых) дидактических, технологических и ме-

тодических средств, а также определение особенностей их профессионально-

личностных стилей образовательного общения; 

 – благоприятные условия для прогнозирования учителем (группой учи-

телей) достижения учеником того или иного образовательного результата, 

включая конечный и промежуточный сроки, а также способы этого достиже-

ния, приемлемые для данного ученика. 

 

3.3.3 Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

Механизмы достижения целевых ориентиров направлены на решение 

следующих задач: 

 - развитие учительского потенциала через обеспечение соответствую-

щего современным требованиям качества повышения квалификации учите-

лей, привлечение молодых педагогов в школу;  

- совершенствование инфраструктуры с целью создания комфортных и 

безопасных условий образовательной деятельности в соответствии с требо-

ваниями СанПиН;  

- оснащение гимназии современным оборудованием,  своевременное 

обеспечение библиотеки учебниками и художественной литературой для 

реализации Стандарта; 

 - развитие информационной образовательной среды;   

- развитие системы оценки качества образования; 
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 - создание условий для достижения выпускниками начальной школы 

высокого уровня готовности к обучению в среднем звене и их личностного 

развития через обновление программ воспитания и дополнительного образо-

вания; 

 - повышение информационной открытости образования, ведение элек-

тронных журналов и дневников.  

 
3.3.4. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой  

системы условий реализации основной образовательной программы   

начального общего образования 

 

Направления дея-

тельности 

Мероприятия Ответственный Сроки  

исполнения 

Нормативное 

обеспечение вве-

дения Стандарта 

Внесение изменений и 

дополнений в основную 

образовательную про-

грамму начального об-

щего образования 

Заместитель 

директора УВР 

март -август 

Определение списка 

учебников и учебных 

пособий, используемых 

в образовательном про-

цессе в соответствии со 

Стандартом и Феде-

ральным перечнем 

Заместитель 

директора УВР 

март 

Финансово-

экономическое 

обеспечение вве-

дения Стандарта 

Определение и коррек-

тировка объёма расхо-

дов, необходимых для 

реализации ООП и дос-

тижения планируемых 

результатов, а также ме-

ханизма их формирова-

ния 

директор в течение года 

Заключение дополни-

тельных соглашений к 

трудовому договору с 

педагогическими работ-

никами с учетом уча-

стия в процессе реали-

зации ФГОС НОО 

директор в течение года 

Организационное 

обеспечение вве-

дения Стандарта 

Корректировка банка 

нормативно-правовых 

документов федераль-

ного, регионального, 

муниципального, 

Заместитель 

директора УВР 

март 
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школьного уровней. 

Формирование заявок от 

учителей о потребно-

стях в учебно-

методических комплек-

сах для реализации 

Стандарта 

Заместитель 

директора УВР 

март 

Кадровое обеспе-

чение введения 

Стандарта  

Корректировка плана-

графика повышения 

квалификации педаго-

гических и руководящих 

работников ОУ на те-

кущий учебный год и 

последующие 5 лет. 

Заместитель 

директора УВР 

в течение года 

Методическое 

обеспечение вве-

дения  Стандарта 

Анализ учебно-

методического обеспе-

чения образовательного 

процесса в соответствии 

с требованиями ФГОС 

НОО 

Заместитель 

директора УВР, 

библиотекарь, 

учителя на-

чальных клас-

сов 

 

в течение года 

Создание электронного 

банка разработок учите-

лей 

Заместитель 

директора УВР, 

учителя на-

чальных клас-

сов 

Систематически 

Освещение тем, связан-

ных с ФГОС НОО на за-

седаниях ПМК, инфор-

мационных совещаниях 

и педсоветах 

руководители 

ПМК 

В соответствии 

с планом рабо-

ты ПМК 

Организация индивиду-

ального консультирова-

ния учителей 

Заместитель 

директора УВР, 

учителя на-

чальных клас-

сов, руководи-

тели ПМК 

По требованию 

Информационное 

обеспечение вве-

дения Стандарта 

Информирование участ-

ников образовательных 

отношений и общест-

венности по ключевым 

позициям реализации 

Стандарта 

администрация 

МАОУ «НТГ» 

в течение года 

Материально- Обеспечение соответст- директор в течение года 
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техническое 

обеспечение вве-

дения Стандарта 

вия материально-

технической базы ОУ 

требованиям Стандарта 

Обеспечение соответст-

вия санитарно-

гигиенических условий 

требованиям Стандарта 

директор в течение года 

Обеспечение соответст-

вия условий реализации 

ООП противопожарным 

нормам, нормам охраны 

труда работников ОУ 

директор в течение года 

 

 

3.3.5. Контроль состояния системы условий 

 

Объект кон-

троля 

Содержание контрольных действий 

Кадровые условия Обеспечение выполнения требований к уровню профес-

сиональной квалификации педагогических и иных работ-

ников образовательного учреждения, работающих в усло-

виях реализации ФГОС. 

Оценка результативности их деятельности. 

Принятие решений о направлениях работы (научно-

методической, психолого-педагогической, медицинской и 

других служб, корректирующих состояние работы с кад-

рами) в соответствии с требованиями ФГОС. 

Организация коррекционной работы, проверка её исполне-

ния. 

Психолого-

педагогические  

условия 

Обеспечение выполнения требований к уровню профес-

сиональной квалификации работников образовательного 

учреждения, работающих в условиях реализации ФГОС. 

Качество реализации моделей взаимодействия организаций 

общего образования и дополнительного образования детей, 

обеспечивающих организацию внеурочной деятельности. 

Качество реализации психолого-педагогического сопрово-

ждения участников образовательных отношений 

Финансово-

экономические  

условия 

Осуществление расчетов потребности всех протекающих в 

МАОУ «НТГ» процессов в ресурсах и отражение этой по-

требности в бюджете учреждения. 

Осуществление маркетинговых исследований по изучению 

спроса образовательных услуг в пределах бюджетной дея-

тельности. 



292 
 

292 
 

 

Материально-

технические  

условия 

Оценка степени соответствия материально-технического 

обеспечения требованиям ФГОС и федеральным требова-

ниям к минимальной оснащенности учебного процесса. 

Анализ занятости помещений МАОУ «НТГ», эффективно-

сти их использования; соответствия требованиям к обору-

дованию и учебным помещениям с учетом особенностей 

образовательного процесса. 

Принятие решений о направлениях работы, корректирую-

щих состояние материально-хозяйственной деятельности в 

гимназии. 

Организация выполнения принятых решений и проверка 

их исполнения. 

Учебно-

методические  

условия 

Оценка степени соответствия учебно-методического обес-

печения требованиям ФГОС. 

Принятие решений о направлениях работы, корректирую-

щих состояние учебно-методического обеспечения в МА-

ОУ «НТГ». 

Организация выполнения принятых решений и проверка 

их исполнения. 

Информационные 

условия 

Оценка степени обеспеченности электронными ресурсами. 

Обеспечение доступа, в том числе в Интернет, к разме-

щаемой информации для участников образовательного 

процесса, методических служб, органов управления обра-

зованием. 

Принятие решений о направлениях работы, корректирую-

щих состояние информационного обеспечения в школе. 

Организация выполнения принятых решений и проверка 

их исполнения. 


