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1. ЦЕЛЕВОЙ  РАЗДЕЛ 

 

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основная образовательная программа начального общего образования 

структурного подразделения АНПОО «ДВЦНО» начальной общеобразовательной школы 

- детского сада «Восточная школа» разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования к структуре основной образовательной программы (утверждён Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 06.10.09 №373), на основе анализа деятельности 

образовательного учреждения и с учетом возможностей, предоставляемых учебно-

методическими комплектами, используемыми в  НОШДС «Восточная школа» (далее 

НОШДС). 

НОШДС реализует основную образовательную программу начального общего 

образования. Срок освоения основной образовательной программы начального общего 

образования - 4 года. 

Образовательная программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса начального общего образования. Она представляет собой 

систему взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельным 

звеном, обеспечивающим определенное направление деятельности НОШДС. 

Образовательная программа обеспечивает жизнедеятельность, функционирование 

и развитие НОШДС в соответствии с основными принципами государственной политики 

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

образовании в Российской Федерации». А именно: 

 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и 

развитие системой образования национальных культур, региональных культурных 

традиций и особенностей в условиях многонационального государства; 

 адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и 

подготовки обучающихся и воспитанников; 

 обеспечение условий для самоопределения личности, для ее самореализации, 

творческого развития; 

 формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и 

ступени обучения картины мира; 

 формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему 

общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 

независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

В соответствии с требованиями ФГОС Образовательная программа НОШДС 

содержит следующие разделы:  

 целевой раздел 

 пояснительная записка; 

 планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего;  

 система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования; 

 содержательный раздел 

 программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

уровне начального общего образования; 

 программы отдельных учебных предметов, курсов;  

 программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся  



 

 программа формирования экологической культуры здорового и безопасного 

образа жизни;  

 программа коррекционной работы; 

 организационный раздел 

 учебный план НОО 

 внеурочная деятельность, план внеурочной деятельности 

 система условий реализации ООП в соответствии с требованиями Стандарта 

НОО 

Все компоненты образовательной программы разработаны на основе ФГОС и с 

учетом содержания УМК, используемых на начальной ступени образования: УМК 

«Планета знаний», «ФГОС. Начальная инновационная школа» 

 

Целью реализации образовательной программы НОШДС является:  
 создание условий для развития и воспитания личности младшего школьника в 

соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования; 

 достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС и на основе учебных 

программ по предметам на основе используемых УМК.  

Задачи реализации образовательной программы НОШДС: 

 Достижение личностных результатов учащихся: 

o готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

o сформированность мотивации к обучению и познанию; 

o осмысление и принятие основных базовых ценностей. 

 Достижение метапредметных результатов обучающихся: 

освоение универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных). 

 Достижение предметных результатов: 

освоение опыта предметной деятельности по получению нового знания, его 

преобразования и применения на основе элементов научного знания, современной 

научной картины мира. 

 

Начальная общеобразовательная школа - детский сад «Восточная школа» действует 

в соответствии с Уставом АНПОО «ДВЦНО», Свидетельством о Государственной 

аккредитации (регистрационный номер №1868 от 25.04.2015), Лицензией на право 

ведения образовательной деятельности (регистрационный номер 1799 от 07.12.2015), 

Положения о структурном подразделении НОШДС «Восточная школа» (введено в 

действие приказом от 03.10.2016 №86-10/16) 

Ведущие целевые установки УМК «Планета знаний» 

 

УМК «Планета знаний» построена таким образом, что все его важнейшие 

компоненты: предметное содержание, дидактическое обеспечение, методическое 

сопровождение и художественно-полиграфическое исполнение направлены на 

достижение результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования в соответствии с требованиями к ее структуре и содержанию ФГОС и 

способствуют: 

— формированию основ гражданской идентичности: чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, уважения к истории и культуре народа, воспитания 

нравственности ребенка, освоения основных социальных ролей, норм и правил; 

— эффективному личностному и познавательному развитию учащегося на основе 

формирования умения учиться; 

— подготовке учащихся к успешному обучению в средней школе; 



 

— сохранению и укреплению физического и психического здоровья детей путем 

включения в учебный процесс разнообразных видов деятельности; 

— реализации личностно-ориентированной педагогики, где ребенок субъект учебного 

процесса и ему создаются условия для выбора деятельности;  

— формированию, развитию и сохранению у учащихся интереса к учению; 

— ориентации учебного процесса на воспитание нравственности ребенка, 

патриотических убеждений, освоение основных социальных ролей, норм и правил.  

Реализация требований ФГОС в УМК «Планета знаний» обеспечивается его 

целостностью: единство структуры учебников по всем классам и предметам; единство 

сквозных линий типовых заданий; единство подходов. 

Дидактическая система УМК «Планета знаний» реализует ряд положений работ 

Л.С. Выготского, Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова, В.И. Слободчикова, И.С. Якиманской 

в части развивающего образования, системно-деятельностного, личностно-

ориентированного, культурологического и коммуникативного подходов к обучению.  

В комплекте всё подчинено:  

— формированию системы опорных базовых знаний, умений и универсальных 

учебных действий, составляющих основу при последующем обучении;  

— созданию образовательного пространства, в рамках которого возможен учет 

индивидуального темпа развития ребенка.  

Организация учебной деятельности учащихся строится на основе системно- 

деятельностного подхода, который предполагает:  

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания 

и освоения мира;  

 опору на современные образовательные технологии деятельностного типа: 

 — проблемно-диалогическую технологию,  

            — технологию мини-исследования,  

 — технологию организации проектной деятельности, 

 — технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

В содержание УМК «Планета Знаний» заложен огромный воспитывающий и 

развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые 

установки «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России». Отбор содержания учебного материала в каждом учебном 

предмете осуществлён с ориентацией на формирование базовых национальных 

ценностей. Средствами разных предметов системы учебников «Планета Знаний» в детях 

воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему 

народу, его языку, духовным, природным и культурным ценностям, уважительное 

отношение ко всем народам России, к их национальным культурам, самобытным обычаям 

и традициям, к государственным символам Российской Федерации. Так, например, 

учебники русского языка несут особое отношение к слову, к языку своего народа, его 

колориту и мудрости.  Литературное чтение содержит литературные тексты мастеров 

художественного слова, детских писателей, фольклорные произведения народов России, 

работая с которыми дети постигают простые и вечные истины добра, сострадания, 

сочувствия, любви к другим людям, к Родине. В процессе взаимодействия учащихся с 

художественными произведениями, которому помогают вопросы и задания, происходит 

интеллектуальное познание и самопознание, переосмысление читательских переживаний 

и перенос эстетических, нравственных открытий в жизненный опыт. 

Учебники курса «Окружающий мир» воспитывают бережное отношение к природе 

и продуктам труда человека, задают образцы служения Отечеству, формируют чувство 

сопричастности к жизни России и гордости за свою Родину, народ и историю.  

 



 

Учебники музыки и изобразительного искусства помогают в воспитании учащихся 

на основе лучших культурно-исторических и национально-культурных традиций народов 

России. 

Содержание учебного материала курса «Математика» также способствует 

обогащению культурных и ассоциативных связей с литературой, живописью, историей, 

знакомит со знаменательными событиями нашей Родины. 

Учебники «Английский язык» учат детей рассказывать о своей семье, своей стране, 

о достопримечательностях своего края. 

Вопросы и задания помогают учащимся критически оценивать собственные и 

чужие поступки, осознавать ценность человеческой жизни, знакомиться с национальными 

ценностями и национальными духовными традициями, осознавать необходимость 

взаимопомощи, уважения к родителям, заботы о младших и старших, ответственности за 

другого человека, осознавать значимость усилий каждого для благополучия и 

процветания Родины. Это даёт возможность педагогам делать духовно-нравственное 

содержание предметом работы с учащимися в учебном процессе, а также обеспечивает 

духовно-нравственное развитие детей в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

воспитательной деятельности, в совместной педагогической работе школы, семьи и 

общественности. 

Особое место занимает курс «Основы религиозных культур и светской этики», 

модуль «Светская этика». Данный курс способствует формированию у младших 

школьников мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному на знании 

и уважении общекультурных нравственных устоев, традиций. 

 

1.2 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования определяет требования к результатам освоения основной образовательной 

программы. К числу планируемых результатов относятся: 

• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-

смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; 

сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной 

картины мира.  

 

  



 

Личностные результаты 

освоения основной образовательной программы 

начального общего образования  

 

Требования ФГОС Достижение требований 

Формирование основ российской 

гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной 

принадлежности; формирование 

ценностей  многонационального 

российского общества; становление 

гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций 

Ученик осознаёт свою принадлежность к своей 

стране - России, к своему народу. Отвечает на 

вопросы: Что связывает тебя с родными, 

друзьями; с родной природой, с Родиной? 

Какой язык и какие традиции являются для 

тебя родными и почему? Что обозначает для 

тебя любить и беречь родную землю, родной 

язык?  

Знает  и с уважением относится к 

Государственным символам России.  

Сопереживает радостям и бедам своего народа 

и проявлять эти чувства в добрых поступках. 

Формирование целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий. 

Формирование уважительного отношения 

к иному мнению, истории и культуре 

других народов 

Ученик воспринимает планету Земля как 

общий дом  для многих народов, принимает как 

данность и с уважением относится к 

разнообразию народных традиций, культур, 

религий.  

Выстраивает отношения, общение со 

сверстниками несмотря на национальную 

принадлежность, на основе общекультурных 

принципов, уважать иное мнение историю и 

культуру других народов и стран, не допускать 

их оскорбления, высмеивания. 

Овладение начальными навыками 

адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире 

Ученик умеет выстраивать добропорядочные 

отношения в учебном коллективе, в 

коллективах групп дополнительного 

образования,  во временных творческих 

группах… 

Принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование 

личностного смысла учения 

 Ученик воспринимает важность (ценность) 

учёбы как интеллектуального труда и познания 

нового. Ответы на вопрос: для чего он учится, 

отражают учебную мотивацию. Ученик 

активно участвует в процессе обучения, 

выходит на постановку собственных 

образовательных целей и задач.  

 



 

 

 

Метапредметные результаты 

освоения основной образовательной программы 

начального общего образования  

 

Требования ФГОС Достижение требований 

Овладение способностью принимать и 

сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее 

осуществления. 

Ученик принимает учебную задачу, соотносит 

свои действия с этой задачей, ищет способ её 

решения, осуществляя пробы. 

Освоение способов решения проблем 

творческого и поискового характера. 

Ученик осуществляет отбор источников 

информации для поиска нового знания. 

Самостоятельно отбирает для решения 

предметных учебных задач необходимые 

словари, энциклопедии, справочники, 

электронные диски; сопоставляет и отбирает 

информацию, полученную из  различных 

источников (словари, энциклопедии, 

справочники, Интернет,…),  выделяет главное 

(различает главное и второстепенное), фиксирует 

в виде текста, таблиц, схем. 

Формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные 

Ученик намечает действия при работе в паре, 

составляет простой план действий при написании 

творческой работы, создании проектов. 

В диалоге с учителем вырабатывает критерии 

оценки и определяет степень успешности 

Требования ФГОС Достижение требований 

Развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе 

Ученик осмысленно относится к тому что делает, знает для чего он 

это делает, соотносит свои действия и поступки с нравственными 

нормами. Различает «что я хочу» и «что я могу». Осуществляет 

добрые дела, полезные другим людям. Умеет отвечать за результат 

дела, в случае неудачи «не прячется» за других.  

Формирование эстетических потребностей, 

ценностей и чувств 

Ученик умеет различать «красивое» и «некрасивое», ощущает 

потребность в «прекрасном», которое выражается в удержании 

критерия «красиво» (эстетично), в отношениях к людям, к 

результатам труда… 

Развитие этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других 

людей 

Ученик понимает ценности нравственных норм, закреплённых в 

языке народа, для жизни и здоровья человека, умеет соотносить эти 

нормы с поступками как собственных, так и окружающих людей.  

Ученик проявляет доброжелательность в отношении к другим, 

эмоциональную отзывчивость и сопереживание к чувствам родных 

и близких, одноклассников, к событиям в классе, в стране,… 

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций 

Ученик позитивно участвует в коллективной и групповой работе 

учащихся, умеет входить в коммуникацию со взрослыми людьми, 

соблюдает в повседневной жизни нормы речевого этикета и 

правила устного общения (обращение, вежливые слова). В ситуации 

конфликта ищет пути его равноправного, ненасильственного 

преодоления,  терпим к другим мнениям, учитывает их в 

совместной работе. 

Формирование установки на безопасный, здоровый 

образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат, бережному отношению 

к материальным и духовным ценностям 

Ученик ориентирован на здоровый образ жизни, придерживается 

здорового режима дня, активно участвует в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, имеет увлечение к творческому 

труду или спортивным занятиям. Проявляет бережное отношение к 

результатам своего и чужого труда.   

  



 

способы достижения результата. выполнения своей работы и работы всех, исходя 

из имеющихся критериев,  может 

совершенствовать критерии оценки и 

пользоваться ими в ходе оценки и самооценки. 

В ходе представления проекта может дать 

обоснованную оценку его результатов. 

 

Формирование умения понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать 

даже в ситуациях неуспеха 

Сопоставляя свои действия и результат, понимать 

причины своего неуспеха и находить способы 

выхода из этой ситуации. 

Освоение начальных форм 

познавательной и личностной рефлексии 

Ученик должен уметь отвечать на вопросы: Что 

мне удалось? Что не удалось? И почему? 

Как, каким способом действовал? Какой способ 

сложнее (удобнее, подходит или нет) и 

почему? … 

Использование знаково-символических 

средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебных и 

практических задач. 

Умение работать в материальной и 

информационной среде начального 

общего образования (в том числе с 

учебными моделями) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного 

предмета 

Ученик может перевести в устный текст данные 

из таблицы, схемы, диаграммы, может дополнить 

или достроить их, использовать эти средства для 

записи текстовой информации. Активно 

использует модели при анализе слов, 

предложений, при решении математических 

задач… 

Активное использование речевых средств 

и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – 

ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач 

Ученик соблюдает в повседневной жизни нормы 

речевого этикета и правила устного общения 

(обращение, вежливые слова). Может решать 

разные коммуникативные задачи, адекватно 

используя имеющиеся у него языковые средства 

(просьба, отказ, поздравление, доказательство…) 

Умеет презентовать результаты своей 

деятельности, в том числе средствами ИКТ. 

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 

технологиями учебного предмета; в том 

числе умение вводить текст с помощью 

клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать изображения, звуки,  

готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики 

и этикета 

Ученик умеет использовать компьютерную 

технику для решения поисковых задач, в том 

числе умеет вводить текст с помощью 

клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать изображения, звуки,  готовить своё 

выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; при этом от 

соблюдает нормы информационной 

избирательности, этики и этикета. 



 

Овладение навыками смыслового чтения 

текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; 

осознанно строить речевое высказывание 

в соответствии с задачами коммуникации 

и составлять тексты в устной и 

письменной формах 

Ученик предъявляет смысловое чтение 

произведений разных стилей и жанров. Ученик 

адекватно использует речь и речевые средства 

для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач в практической 

деятельности и повседневной жизни, он может 

составлять тексты в устной и письменной форме 

на определённую тему с использованием разных 

типов речи: описание, повествование, 

рассуждение.  

 

Овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям 

На изученном предметном материале 

предъявляет овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям 

 

Готовность слушать собеседника и вести 

диалог; готовность признавать 

возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку событий 

Ученик умеет  вести диалог, учитывая разные 

мнения;   умеет договариваться и приходить к 

общему решению; умеет задавать вопросы, 

уточняя непонятое в высказывании; умеет 

доказательно формулировать собственное 

мнение. 

 

Определение общей цели и путей ее 

достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение 

окружающих 

Ученик активно участвует в коллективном 

диалоге по постановке общей цели и путей её 

достижения, умеет договариваться о 

распределении функций и ролей при работе в 

паре, в творческой группе; умеет осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

Готовность конструктивно разрешать 

конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества 

Ученик проявляет готовность к решению 

конфликта посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества, стремиться к координации 

различных позиций при работе в паре. 

Овладение начальными сведениями о 

сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности 

(природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного 

предмета 

Ученик предъявляет освоенность начальных 

сведений о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в 

соответствии с содержанием конкретных учебных 

предметов. 

Овладение базовыми предметными и 
межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между 

объектами и процессами 

Ученик предъявляет освоенность базовых 

предметных и межпредметных понятий, 

отражающих существенные связи и отношения 

между объектами и процессами. 

 

 

 



 

 

Предметные результаты освоения 

основной образовательной программы 

начального общего образования 

 

Русский язык и литературное чтение 

Русский язык: 
1) формирование первоначальных представлений о единстве и                   

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач. 

Литературное чтение: 
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем 

учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

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

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. 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) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации.  

Иностранный язык: 
1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, 

расширение лингвистического кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе 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, 

пространственного 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 действовать в соответствии с 

алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, 

цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, 

запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из 

семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);  

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

Основы духовно-нравственной  культуры народов России: 
1)  готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию;  

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание 

их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных  религий в 

становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России;  

7) осознание ценности человеческой жизни. 

 

Искусство 

Изобразительное искусство: 
1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 



 

красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с 

искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и 

оценке произведений искусства;  

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 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 материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

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 нравственном 

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 технологическими 

приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач. 

Физическая культура: 
1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной 

учебы и социализации;  

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.);  

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса 

тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости). 

УМК «Планета Знаний» реализует Требования ФГОС по формированию 

вышеперечисленных личностных, метапредметных и предметных результатов.  

На примере основных предметных линий покажем содержание требований к 

результатам обучения выпускника начальной школы по УМК «Планета Знаний». 



 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

 осознание языка как основного средства мышления и общения людей; 

 восприятие русского языка как явления национальной культуры, понимание связи 

развития языка с развитием культуры русского народа; 

 понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и 

чувств; 

 внимание к мелодичности народной звучащей речи; 

 положительная мотивация и познавательный интерес к изучению курса русского 

языка; 

 способность к самооценке успешности в овладении языковыми средствами в устной и 

письменной речи. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

 чувства сопричастности к развитию, сохранению самобытности языка родного народа; 

 эстетических чувств на основе выбора языковых средств при общении. 

ПРЕДМЕТНЫЕ  

Учащиеся научатся: 

 различать основные языковые средства: слова, словосочетания, предложения, текст; 

 различать и называть: а) значимые части слова (корень, приставка, суффикс, 

окончание); б) части речи, включая личные местоимения; в) основные типы 

предложений по цели высказывания и по эмоциональной окрашенности: 

вопросительные, повествовательные, побудительные, восклицательные; 

 применять при письме правила орфографические (правописание падежных окончаний 

имён существительных,  имён прилагательных, местоимений, личных окончаний 

глаголов, употребление мягкого знака после шипящих в глаголах), пунктуационные 

(употребление знаков препинания в конце предложения, запятой в предложениях с 

однородными  второстепенными  членами предложения); 

 практически использовать знания алфавита при работе со словарём; 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря; 

 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

 определять грамматические признаки имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов; 

 находить в тексте личные местоимения, предлоги, союзы и, а, но, частицу не при 

глаголах; 

 различать произношение и написание слов, находить способ проверки написания слова 

и выбирать нужную букву для обозначения звуков; 

 грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку тексты (в 70-

90 слов, 75-80 слов), включающие изученные орфограммы и пунктограммы; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

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

 ориентироваться в заголовке, оглавлении, ключевых словах с целью извлечения 

информации (уметь читать); 

 осознанно  передавать содержание прочитанного текста, строить высказывание в 

устной и письменной формах; 

 выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 



 

 производить элементарные языковые анализы слов (звуко-буквенный, по составу,  как 

часть речи)  в целях решения орфографических задач, синтаксический анализ 

предложений  для  выбора знаков препинания; 

 соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике 

материала); 

 проверять правильность постановки ударения или произношения слова по словарю 

учебника (самостоятельно) или обращаться за помощью (к учителю, родителям и др.); 

 подбирать синонимы для  устранения повторов в тексте и более точного и успешного 

решения коммуникативной задачи; 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

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

случаи); 

 оценивать уместность и точность использования слов в тексте; 

 определять назначение второстепенных членов предложения: обозначать признак 

предмета, место, причину, время, образ действия и пр.; 

 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах; 

 составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 

 корректировать тексты с нарушениями логики изложения, речевыми недочётами; 

 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-

сообщения, электронная почта, Интернет и другие способы связи) 

 использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для обмена мыслями, чувствами в устной и письменной речи 

(уметь слушать, читать и создавать небольшие тексты/высказывания) в учебных и 

бытовых ситуациях. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  

Регулятивные 
Учащиеся научатся на доступном уровне: 

 осознавать цели и задачи изучения курса в целом, раздела, темы; 

 планировать свои действия для реализации задач урока и заданий к упражнениям; 

 осмысленно выбирать способы и приёмы действий при решении языковых задач; 

 выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной 

форме; 

 руководствоваться правилом при создании речевого высказывания; 

 следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, 

описывающим стандартные действия (памятки в справочнике учебника). 

 осуществлять само- и взаимопроверку, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату изучения темы; 

 вносить необходимые коррективы в процесс решения языковых задач, редактировать 

устные и письменные высказывания 

Познавательные  

Учащиеся научатся: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в 

справочных материалах учебника, в детских энциклопедиях); 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 



 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели, схемы для 

решения языковых задач; 

 дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, тексты); 

 находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, классифицировать единицы 

языка: звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов, 

предложений, текстов); 

 классифицировать, обобщать, систематизировать изученный материал по плану, по 

таблице; 

 владеть общим способом проверки орфограмм в словах; 

 выделять существенную информацию из читаемых текстов; 

 строить речевое высказывание с позиций передачи информации, доступной для 

понимания слушателем. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета; 

 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

 приобрести первичный опыт критического отношения к получаемой информации. 

Коммуникативные  

Учащиеся научатся: 

 владеть диалоговой формой речи; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при работе 

в паре; 

 договариваться и приходить к общему решению; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 задавать вопросы, уточняя непонятое в высказывании; 

 адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь и речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

 способность к самооценке; 

 чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознание этнической 

принадлежности;  

 представления об общих нравственных категориях (добре и зле) у разных народов, 

моральных нормах, нравственных и безнравственных поступках; 

 ориентация в нравственном содержании как собственных поступков, так и поступков 

других людей; 

 регулирование поведения в соответствии с познанными моральными нормами и 

этическими требованиями; 



 

 эмпатия, понимание чувств других людей и сопереживание им, выражающееся в 

конкретных поступках; 

 эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой; 

 познавательная мотивация учения; 

могут быть сформированы: 

 чувство понимания и любви к живой природе, бережное отношение к ней; 

 устойчивое стремление следовать в поведении моральным нормам; 

 толерантное отношение к представителям разных народов и конфессий. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Речевая и читательская деятельность 

Учащиеся научатся: 

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

прочитанного (вслух — примерно 90 слов в минуту, про себя — примерно 120 слов в 

минуту) ; 

 читать произведения разных жанров с соблюдением норм литературного 

произношения, правильным интонированием, использованием логических ударений и 

темпа речи, выражая таким образом понимание прочитанного; 

 прогнозировать содержание произведения по его заглавию, иллюстрациям; 

 находить ключевые слова, определять основную мысль прочитанного, выражать её 

своими словами; 

 различать последовательность событий и последовательность их изложения; 

 выделять смысловые части текста, составлять простой и сложный планы изложения 

текста с помощью учителя, формулировать вопросы ко всему тексту и отдельным его 

частям; 

 пересказывать текст сжато, подробно, выборочно, с включением описаний, с заменой 

диалога повествованием, с включением рассуждений; 

 обращаться к титульным данным, аннотациям, предисловию и послесловию; 

ориентироваться в мире книг по алфавитному каталогу, открытому доступу книг в 

детской библиотеке; 

 составлять краткие аннотации к рекомендованным книгам; ориентироваться в 

справочниках, энциклопедиях, детских периодических журналах; 

 соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

 ориентироваться в научно-популярном и учебном тексте, использовать полученную 

информацию. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 составлять личное мнение о литературном произведении, выражать его на доступном 

уровне в устной и письменной речи; 

 высказывать своё суждение об эстетической и нравственной ценности 

художественного текста; 

 высказывать своё отношение к героям и к авторской позиции в письменной и устной 

форме; 

 создавать текст по аналогии и ответы на вопросы в письменной форме. 

 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

 читать по ролям художественное произведение; 

 создавать текст на основе плана; 



 

 придумывать рассказы по результатам наблюдений с включением описаний, 

рассуждений, анализом причин происшедшего; 

 писать (на доступном уровне) сочинение на заданную тему, отзыв о прочитанной 

книге, кинофильме, телевизионной передаче; 

 участвовать в драматизации произведений, читать наизусть лирические произведения, 

отрывки прозаических текстов; 

 создавать сочинения по репродукциям картин и серии иллюстраций. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 создавать творческий пересказ произведения или его фрагмента от имени одного из 

героев, придумывать продолжение истории персонажа и сюжета; 

 создавать иллюстрации к произведениям; 

 создавать в группе сценарии и проекты. 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

 выделять выразительные средства языка и на доступном уровне объяснять их  

эмоционально-смысловые значения; 

 определять (на доступном уровне) основные особенности малых жанров фольклора, 

народных сказок, мифов, былин, стихотворений, рассказов, повестей, басен; 

 выделять слова автора, действующих лиц, описание пейзажа, внешности героев, их 

поступков, бытовые описания; 

 вводить в пересказ элементы описания, рассуждения, использовать цитирование; 

 определять отношение автора к персонажам, рассказывать, как оно выражено; 

 различать жанры, преимущественно путём сравнения (сказка – басня, сказка – былина, 

сказка – рассказ и др.);  

 находить рифмы, примеры звукописи, образные слова и выражения, объяснять их 

смысл. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 делать элементарный анализ литературных текстов, используя понятия фольклорная и 

авторская литература, структура текста, автор, герой; средства художественной 

выразительности (сравнение, олицетворение, метафора); 

 создавать прозаический и поэтический текст по аналогии, используя средства 

художественной выразительности, включённые в конкретное произведение. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

 планировать собственные действия и соотносить их с поставленной целью; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия при освоении нового 

художественного текста; 

 выполнять учебные действия в устной и письменной форме; 

 вносить коррективы в действие после его завершения, анализа результатов и их 

оценки. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 ставить новые задачи для освоения художественного текста в сотрудничестве с 

учителем; 

 самостоятельно оценивать правильность выполненных действия как по ходу их 

выполнения так и в результате проведенной работы; 

 планировать собственную читательскую деятельность. 



 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 находить нужную информацию, используя словари, помещённые в учебнике 

(толковый, синонимический, фразеологический); 

 выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

 сравнивать произведения и их героев, классифицировать произведения по заданным 

критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев произведений; 

 устанавливать аналогии. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять поиск необходимой информации, используя учебные пособия, фонды 

библиотек и Интернет; 

 сравнивать и классифицировать жизненные явления, типы литературных произведений, 

героев, выбирая основания для классификации; 

 строить логические рассуждения, включающие определение причинно-следственных 

связей в устной и письменной форме, в процессе анализа литературного произведения 

и на основании собственного жизненного опыта; 

 работать с учебной статьёй (выделять узловые мысли, составлять план статьи). 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 работая в группе учитывать мнения партнёров, отличные от собственных; 

 аргументировать собственную позицию и координировать её с позицией партнёров при 

выработке решения; 

 точно и последовательно передавать партнёру необходимую информацию; 

 оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, осуществлять 

взаимоконтроль; 

 владеть диалогической формой речи; 

 корректно строить речь при решении коммуникативных задач. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 понимать относительность мнений и подходов к решению поставленной проблемы; 

 задавать вопросы, необходимые для организации работы в группе. 

 

МАТЕМАТИКА 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

 положительное отношение и интерес к изучению математики; 

 ориентация на понимание причин личной успешности/неуспешности в освоении 

материала; 

 умение признавать собственные ошибки; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 умение оценивать трудность предлагаемого задания; 

 адекватная самооценка; 

 чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе (в ходе 

проектной деятельности); 

 восприятие математики как части общечеловеческой культуры; 

 устойчивая учебно-познавательная мотивация учения. 



 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

 читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1 000 000; 

 представлять многозначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 

 правильно и уместно использовать в речи  названия изученных единиц длины (метр, 

сантиметр, миллиметр, километр), площади (квадратный сантиметр, квадратный метр, 

квадратный километр), вместимости (литр), массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), 

времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век); единицами длины, 

площади, массы, времени; 

 сравнивать и упорядочивать изученные величины по их числовым значениям на основе 

знания метрических соотношений между ними; выражать величины в разных единицах 

измерения;  

 выполнять арифметические действия с величинами; 

 правильно употреблять в речи названия числовых выражений (сумма, разность, 

произведение, частное); названия компонентов сложения (слагаемые, сумма), 

вычитания (уменьшаемое, вычитаемое, разность), умножения (множители, 

произведение) и деления (делимое, делитель, частное); 

 находить неизвестные компоненты арифметических действий; 

 вычислять значение числового выражения, содержащего 3-4 действия на основе знания 

правил порядка выполнения действий; 

 выполнять арифметические действия с числами 0 и 1; 

 выполнять простые устные вычисления в пределах 1000; 

 устно выполнять простые арифметические действия с многозначными числами; 

 письменно выполнять сложение и вычитание многозначных чисел; умножение и 

деление многозначных чисел на однозначные и двузначные числа; 

 проверять результаты арифметических действий разными способами; 

 использовать изученные свойства арифметических действий при вычислении значений 

выражений;  

 осуществлять анализ числового выражения, условия текстовой задачи и устанавливать 

зависимости между компонентами числового выражения, данными текстовой задачи; 

 понимать зависимости между: скоростью, временем движения и длиной пройденного 

пути; стоимостью единицы товара, количеством купленных единиц товара и общей 

стоимостью покупки; производительностью, временем работы и общим объёмом 

выполненной работы; затратами на изготовление изделия, количеством изделий и 

расходом материалов; 

 решать текстовые задачи в 2–3 действия: на увеличение/уменьшение количества; 

нахождение суммы, остатка, слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого; нахождение 

произведения, деления на части и по содержанию, нахождение множителя, делимого, 

делителя; на стоимость; движение одного объекта; разностное и кратное сравнение; 

 задачи в 1-2 действия на нахождение доли числа и числа по доле; на встречное 

движение и движение в противоположных направлениях: на производительность; на 

расход материалов; 

 распознавать изображения геометрических фигур и называть их (точка, отрезок, 

ломаная, прямая, треугольник, четырёхугольник, многоугольник, прямоугольник, 

квадрат, куб, шар); 

 различать плоские и пространственные геометрические фигуры; 

 изображать геометрические фигуры на клетчатой бумаге; 

 строить прямоугольник с заданными параметрами с помощью угольника; 

 решать геометрические задачи на определение площади и периметра прямоугольника. 



 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 выполнять умножение и деление на трёхзначное число; 

 вычислять значения числовых выражений рациональными способами, используя 

свойства арифметических действий; 

 прогнозировать результаты вычислений; оценивать результаты арифметических 

действий разными способами;  

 решать текстовые задачи в 3–4 действия: на увеличение/уменьшение количества; 

нахождение суммы, остатка, слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого; произведения, 

деления на части и по содержанию; нахождение множителя, делимого, делителя; 

задачи на стоимость; движение одного объекта; задачи в 1-2 действия на движение в 

одном направлении;  

 видеть прямо пропорциональную зависимость между величинами и использовать её 

при решении текстовых задач; 

 решать задачи разными способами. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 
Учащиеся научатся: 

 удерживать цель учебной и внеучебной деятельности; 

 учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного материала; 

 использовать изученные правила, способы действий, приёмы вычислений, свойства 

объектов при выполнении учебных заданий и в познавательной деятельности;  

 самостоятельно планировать собственную вычислительную деятельность и действия, 

необходимые для решения задачи;  

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов вычислений с опорой на 

знание алгоритмов вычислений и с помощью освоенных приемов контроля результата 

(определение последней цифры ответа при сложении, вычитании, умножении, первой 

цифры ответа и количества цифр в ответе при делении); 

 вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам самопроверки; 

 сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой её товарищами, 

учителем; 

 адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать её в работе 

над ошибками.  

Учащиеся получат возможность научиться: 

 планировать собственную познавательную деятельность с учётом поставленной цели 

(под руководством учителя);  

 использовать универсальные способы контроля результата вычислений 

(прогнозирование результата, приёмы приближённых вычислений, оценка результата). 

 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 выделять существенное и несущественное в тексте задачи, составлять краткую 

запись условия задачи;  

 моделировать условия текстовых задач освоенными способами;  

 сопоставлять разные способы решения задач; 

 использовать обобщённые способы решения текстовых задач (например, на 

пропорциональную зависимость); 

 устанавливать закономерности и использовать их при выполнении заданий 

(продолжать ряд, заполнять пустые клетки в таблице, составлять равенства и решать 

задачи по аналогии); 



 

 осуществлять синтез числового выражения (восстанавление деформированных 

равенств), условия текстовой задачи (восстановление условия по рисунку, схеме, 

краткой записи);  

 конструировать геометрические фигуры из заданных частей; достраивать часть до 

заданной геометрической фигуры; мысленно делить геометрическую фигуру на части;  

 сравнивать и классифицировать числовые и буквенные выражения, текстовые задачи, 

геометрические фигуры по заданным критериям; 

 понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы, диаграммы; 

дополнять таблицы недостающими данными, достраивать диаграммы; 

 находить нужную информацию в учебнике. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 моделировать условия текстовых задач, составлять генеральную схему решения задачи 

в несколько действий;  

 решать задачи разными способами;  

 устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

проводить аналогии и осваивать новые приёмы вычислений, способы решения задач;  

 проявлять познавательную инициативу при решении конкурсных задач; 

 выбирать наиболее эффективные способы вычисления значения конкретного 

выражения; 

 сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать её, использовать 

при выполнении заданий; переводить информацию из одного вида в другой; 

 находить нужную информацию в детской энциклопедии, Интернете; 

 планировать маршрут движения, время, расход продуктов; 

 планировать покупку, оценивать количество товара и его стоимость; 

 выбирать оптимальные варианты решения задач, связанных с бытовыми жизненными 

ситуациями (измерение величин, планирование затрат, расхода материалов). 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать 

очерёдность действий; осуществлять взаимопроверку; обсуждать совместное решение 

(предлагать варианты, сравнивать способы вычисления или решения задачи); 

объединять полученные результаты (при решении комбинаторных задач); 

 задавать вопросы с целью получения нужной информации. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 учитывать мнение партнёра, аргументировано критиковать допущенные ошибки, 

обосновывать своё решение;  

 выполнять свою часть обязанностей в ходе групповой работы, учитывая общий план 

действий и конечную цель; 

 задавать вопросы с целью планирования хода решения задачи, формулирования 

познавательных целей в ходе проектной деятельности. 

 

 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

 



 

 положительное отношение и интерес к изучению природы, человека, истории своей 

страны; 

 способность к самооценке; 

 осознание себя как гражданина России, чувства патриотизма, гордости за историю и 

культуру своей страны, ответственности за общее благополучие; 

 знание основных правил поведения в природе и обществе и ориентация на их 

выполнение; 

 понимание необходимости здорового образа жизни, соблюдение правил безопасного 

поведения в природе и обществе; 

 чувство прекрасного на основе знакомства с природой и культурой родного края; 

 понимание значения семьи в жизни человека и необходимости взаимопомощи в семье; 

могут быть сформированы: 

 устойчивый интерес к изучению природы, человека, истории своей страны; 

 умение оценивать трудность предлагаемого задания; 

 адекватная самооценка; 

 чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе; 

 установка на здоровый образ жизни и её реализация в своём поведении; 

 осознанные устойчивые эстетические предпочтения в мире природы; 

 осознанное положительное отношение к культурным ценностям; 

 основы экологической культуры; 

 уважительное отношение к созидательной деятельности человека на благо семьи, 

школы, страны; 

 целостное представление о природе и обществе как компонентах единого мира. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Человек и природа 

Учащиеся научатся: 

 проводить самостоятельно наблюдения в природе и элементарные опыты, используя 

простейшие приборы; фиксировать результаты; 

 давать характеристику погоды (облачность, осадки, температура воздуха, направление 

ветра) по результатам наблюдений за неделю и за месяц; 

 различать план местности и географическую карту; 

 читать план с помощью условных знаков; 

 различать формы поверхности суши (равнины, горы, холмы, овраги), объяснять, как 

Солнце, вода и ветер изменяют поверхность суши, как изменяется поверхность суши в 

результате деятельности человека; 

 показывать на карте и глобусе материки и океаны, горы, равнины, моря, крупные реки, 

границы России, некоторые города России; 

 приводить примеры полезных ископаемых и доказывать необходимость их бережного 

использования; 

 объяснять, что такое природное сообщество, приводить примеры признаков 

приспособленности организмов к условиям жизни в сообществах, некоторых 

взаимосвязей между обитателями природных сообществ, использования природных 

сообществ и мероприятий по их охране; 

 характеризовать особенности природы своего края: формы поверхности, важнейшие 

полезные ископаемые, водоёмы, почву, природные и искусственные сообщества; 

рассказывать об использовании природы своего края и её охране; 

 устанавливать связи между объектами и явлениями природы (в неживой природе, 

между неживой и живой природой, в живой природе, между природой и человеком); 



 

 рассказывать о форме Земли, её движении вокруг оси и Солнца, об изображении Земли 

на карте полушарий; 

 объяснять, что такое природные зоны, характеризовать особенности природы и 

хозяйственной деятельности человека в основных природных зонах России, 

особенности природоохранных мероприятий в каждой природной зоне; 

 выполнять правила поведения в природе. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 рассказывать о грозных явлениях природы, объяснять зависимость погоды от ветра; 

 предсказывать погоду по местным признакам; 

 характеризовать основные виды почв; 

 характеризовать распределение воды и суши на Земле; 

 объяснять, что такое экосистема, круговорот веществ в природе, экологическая 

пирамида, защитная окраска животных; 

 приводить примеры приспособленности растений природных сообществ к совместной 

жизни; 

 объяснять причины смены времён года; 

 применять масштаб при чтении плана и карты; 

 отмечать на контурной карте горы, моря, реки, города и другие географические 

объекты; 

 объяснять некоторые взаимосвязи в природе, между природой и человеком; 

 давать оценку влиянию деятельности человека на природу; 

 определять причины положительных и отрицательных изменений в природе в 

результате хозяйственной деятельности человека и его поведения; 

 делать элементарные прогнозы возможных последствий воздействия человека на 

природу; 

 участвовать в мероприятиях по охране природы. 

Человек и общество 

Учащиеся научатся: 

 различать государственную символику Российской Федерации (герб, флаг, гимн); 

показывать на карте границы Российской Федерации; 

 различать права и обязанности гражданина, ребёнка; 

 описывать достопримечательности столицы и родного края; показывать их на карте; 

 описывать основные этапы развития государства (Древняя Русь, Московское царство, 

Российская империя, Российское государство); 

 называть ключевые даты и описывать события каждого этапа истории (IX в.  — 

образование государства у восточных славян; 988 г. — крещение Руси; 1380 г. — 

Куликовская битва; 1613 г. — изгнание иностранных захватчиков из Москвы, начало 

новой династии Романовых; 1703 г. —  основание Санкт-Петербурга; XVIII в. — 

создание русской армии и флота, новая система летоисчисления; 1755 г. — открытие 

Московского университета; 1812 г. — изгнание Наполеона из Москвы; 1861 г. — 

отмена крепостного права; февраль 1917 г. — падение династии Романовых; октябрь 

1917 г. — революция; 1922 г. — образование СССР; 1941–1945 гг. — Великая 

Отечественная война; апрель 1961 г. — полёт в космос Гагарина; 1991 г. — распад 

СССР и провозглашение Российской Федерации суверенным государством); 

 соотносить исторические события с датами, конкретную дату с веком; соотносить дату 

исторического события с «лентой времени»; 

 находить на карте места важнейших исторических событий российской истории; 

 рассказывать о ключевых событиях истории государства; 

 рассказывать об основных событиях истории своего края. 



 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 описывать государственное устройство Российской Федерации, основные положения 

Конституции; 

 сопоставлять имена исторических личностей с основными этапами развития 

государства (князь Владимир, Александр Невский, Дмитрий Донской, Иван III, Иван 

IV, Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский, царь Алексей Михайлович, император Пётр 

I, Екатерина II, А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков, М. В. Ломоносов, М. И. Кутузов, 

Александр II, Николай II,  В. И. .Ленин, И. В. Сталин, маршал Г. К. Жуков, 

действующий президент РФ); 

 характеризовать основные научные и культурные достижения своей страны; 

 описывать культурные достопримечательности своего края. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

 принимать и сохранять цель познавательной деятельности;  

 планировать свои действия в соответствии с поставленной целью;  

 осуществлять пошаговый и итоговый контроль; 

 осознавать свое продвижение в овладении знаниями и умениями. 

Учащиеся могут научиться: 

 самостоятельно планировать свои действия в соответствии с поставленной целью;  

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения задания и вносить 

необходимые коррективы. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 находить необходимую информацию в учебнике и справочной литературе; 

 понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы, диаграммы, 

плана, карты;  

 использовать готовые модели (глобус, карта) для объяснения природных явлений;  

 осуществлять анализ (описание) объектов природы с выделением существенных и 

несущественных признаков;  

 проводить сравнение и классификацию объектов природы по заданным признакам;  

 устанавливать причинно-следственные связи изменений в природе;  

 обобщать результаты наблюдений за погодой, неживой и живой природой, делать 

выводы; 

 выделять существенную информацию из учебных и научно-популярных текстов; 

 устанавливать причинно-следственные связи между историческими событиями и их 

последствиями (под руководством учителя); 

 сравнивать исторические события, делать обобщения. 

Учащиеся могут научиться: 

 осуществлять поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

 моделировать цепи питания и схему круговорота веществ в природе;  

 сравнивать и классифицировать объекты природы, самостоятельно выбирая 

основания. 

 сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать её и 

использовать при выполнении заданий;  

 устанавливая причинно-следственные связи изменений в природе, проводить 

аналогии; 

 сравнивать исторические и литературные источники; 

 строить логическую цепочку рассуждений на основании исторических источников; 



 

 собирать краеведческий материал, описывать его. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 сотрудничать с одноклассниками при выполнении заданий в паре: устанавливать 

очерёдность действий, осуществлять взаимопроверку.  

Учащиеся могут научиться: 

 распределять обязанности при работе в группе;  

 учитывать мнение партнёра, аргументировано критиковать допущенные ошибки, 

обосновывать своё решение. 

 

 

1.3 СИСТЕМА ОЦЕНКИ 

ДОСТИЖЕНИЙ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

освоения основной образовательной программы 

начального общего образования 
 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в НОШДС разработана система оценки, 

ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью 

итоговой оценки подготовки выпускников на уровне начального общего образования.  

 Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на 

основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

 использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций 

развития системы образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

 использование накопительной системы оценивания, характеризующей динамику 

индивидуальных образовательных достижений ; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

работами  таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие 

работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений.   

 

 

 

 

 

 



 

Оценка личностных результатов 

Объектом оценки личностных результатов начального образования является: 

 сформированность внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному 

учреждению, 

 ориентация на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, 

познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения 

«хорошего ученика» как пример для подражания; 

 сформированность основ гражданской идентичности — чувства гордости за 

свою Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий, любви к 

своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов 

России и мира, развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам 

других людей; 

 сформированность самооценки, включая осознание своих возможностей в 

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

умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

 сформированность мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 

содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 

мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

 знание моральных норм и сформированность морально-этических суждений, 

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 зрения соблюдения/нарушения моральной 

нормы. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

личностные результаты обучения: 



 

Личностные результаты 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1. Воспринимать 

объединяющую роль 

России как государства, 

территории 

проживания и 

общности языка. 

Соотносить понятия 

«родная природа» и 

«Родина». 

2. Проявлять уважение  

к своей семье, ценить 

взаимопомощь и 

взаимоподдержку 

членов семьи и друзей. 

3. Принимать новый 

статус «ученик», внут-

реннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного отно-

шения к школе, прини-

мать образ «хорошего 

ученика». 

4. Внимательно отно-

ситься к собственным 

переживаниям и пере-

живаниям других лю-

дей; нравственному 

содержанию поступков. 

5. Выполнять правила 

личной гигиены, 

безопасного поведения 

в школе, дома, на 

улице, в общественных 

местах. 

6. Внимательно 

относиться к красоте 

окружающего мира, 

произведениям 

искусства. 

7.Адекватно воспри-

нимать оценку учителя. 

1. Воспринимать 

Россию как 

многонацио-нальное 

государство, русский  

язык как средство 

общения. Принимать 

необходи-мость 

изучения русско-го 

языка гражданами 

России любой нацио-

нальности.  

2. Проявлять уважение 

к семье, традициям 

своего народа, к своей 

малой родине, ценить 

взаимо-помощь и 

взаимопод-держку 

членов общества. 

3. Принимать учебные 

цели, проявлять жела-

ние учиться.  

4. Оценивать свои эмо-

циональные реакции, 

ориентироваться в 

нравственной оценке 

собственных 

поступков. 

5. Выполнять правила 

этикета. Внимательно и 

бережно относиться к 

природе, соблюдать 

правила экологической 

безопасности. 

6. Внимательно отно-

ситься к собственным 

переживаниям, вызван-

ным восприятием 

природы, произведения 

искусства. 

7. Признавать собствен-

ные ошибки. Сопостав-

лять собственную 

оценку своей деятель-

ности с оценкой её 

товарищами, учителем 

 

1. Воспринимать 

историко-географи-

ческий образ России 

(территория, границы, 

географические особен-

ности, многонациональ-

ность,  основные исто-

рические события; госу-

дарственная символика, 

праздники, права и 

обязанности гражданина. 

2. Проявлять уважение к 

семье, к культуре своего 

народа и других наро-

дов, населяющих 

Россию. 

3. Проявлять положи-

тельную мотивацию и 

познавательный интерес 

к учению, активность 

при изучении нового 

материала. 

4. Анализировать свои 

переживания и поступ-

ки. Ориентироваться в 

нравственном содержа-

нии собственных 

поступков и поступков 

других людей. Находить 

общие нравственные 

категории в культуре 

разных народов. 

5. Выполнять основные 

правила бережного от-

ношения к природе, пра-

вила здорового образа 

жизни на основе знаний 

об организме человека. 

6. Проявлять эстетичес-

кое чувство на основе 

знакомства с разными 

видами искусства, 

наблюдениями за 

природой. 

7. Сопоставлять 

самооценку собственной 

деятельности с оценкой 

ее товарищами, учителем 

 

1. Проявлять чувство 

сопричастности с 

жизнью своего народа и 

Родины, осознавать свою 

граждан-скую и 

национальную 

принадлежность. 

Собирать и изучать 

краеведческий материал 

(история и география 

края).  

2. Ценить семейные 

отношения, традиции 

своего народа. Уважать и 

изучать историю России, 

культуру народов, 

населяющих Россию. 

3. Определять 

личностный смысл 

учения;  выбирать 

дальнейший образова-

тельный маршрут. 

4. Регулировать свое 

поведение в 

соответствии с 

познанными моральны-

ми нормами и 

этическими 

требованиями. 

Испытывать эмпатию, 

понимать чувства других 

людей и сопереживать 

им, выражать свое 

отношение в конкретных 

поступках. 

5. Ответственно отно-

ситься к собственному 

здоровью, к окружающей 

среде, стремиться к 

сохра-нению живой 

природы.   

6. Проявлять 

эстетическое чувство на 

основе зна-комства с 

художественной 

культурой. 

7. Ориентироваться в 

понимании причин 

успешности/неуспешност

и в учебе 

 

Личностные результаты выпускников на уровне начального общего 

образования в соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой 

оценке.  

Однако текущая (выборочная) оценка  личностных результатов осуществляется: 

1) в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований 

специалистами, не работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией в 

сфере психолого-педагогической диагностики развития личности; 



 

2) в рамках системы внутренней оценки (ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов): 

— оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических 

суждений о поступках и действиях людей (по ответам на задания по русскому языку, 

литературному чтению, окружающему миру, основам духовно-нравственной культуры); 

— психологическая диагностика (проводится по запросу родителей или педагогов и 

администрации при согласии родителей).  

Внешние неперсонифицированные мониторинговые исследования проводятся 

специалистами внешних служб, уполномоченными вести оценочную деятельность один 

раз в год (или другой срок проведения исследований) на выпускниках начальной школы.   

Внутренняя оценка. 
1. Оценка личностного прогресса. Она проводится  по контекстной информации – 

интерпретации результатов педагогических измерений. Педагог может отследить, как 

меняются, развиваются интересы ребёнка, его мотивация, уровень самостоятельности, и 

ряд других личностных действий.  Главный критерий личностного развития – наличие 

положительной тенденции развития. 

2. Оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических 

суждений о поступках и действиях людей является также накопительной.  

Система проверочных, тестовых заданий УМК «Планета знаний» по предметам 

русский язык, литературное чтение, окружающий мир, основы духовно-нравственной 

культуры и светской этики предполагает включение заданий на знание моральных норм и 

сформированности морально-этических суждений. Результаты фиксируются в листах 

анализа проверочных, тестовых работ (+, -, +/-), накопительная оценка показывает 

освоенность данных учебных действий.  

3. Психологическая диагностика проводится психологом, имеющим специальную 

профессиональную подготовку в области возрастной психологии (по запросу родителей 

или педагогов и администрации при согласии родителей)  по  вопросам (возможны 

варианты):  

 сформированности внутренней позиции обучающегося; 

 ориентация на содержательные моменты образовательного процесса; 

 сформированность самооценки; 

 сформированность мотивации учебной деятельности. 

Оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и 

образовательной деятельности школы.  

 

 

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных 

учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. 

таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей 

познавательной деятельности и управление ею.  

 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального 

общего образования строится вокруг умения учиться.  

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

регулятивные, познавательные и коммуникативные результаты обучения: 

 

 

 

 



 

Клас

с 
Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД Познавательные УУД 
Коммуникативн

ые УУД 

1 

класс 

1. Организовывать свое рабочее 

место под руководством учителя.  

2. Осуществлять контроль в 

форме сличения своей работы с 

заданным эталоном. 

3.Вносить необходимые 

дополнения, исправления в свою 

работу, если она расходится с 

эталоном (образцом). 

4. В сотрудничестве с учителем 

определять последовательность 

изучения материала, опираясь на 

иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». 

 

1. Ориентироваться в учебниках 

(система обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание).  

2. Осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы 

учебника (под руководством 

учителя). 

3. Понимать информацию, 

представленную в виде текста, 

рисунков, схем. 

4. Сравнивать предметы, объекты: 

находить общее и различие. 

5. Группировать, 

классифицировать предметы, 

объекты на основе существенных 

признаков, по заданным 

критериям. 

 

1. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

2. Вступать в  диалог 

(отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, 

уточнять непонятное).  

3. Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении заданий в 

паре: устанавливать и 

соблюдать 

очерёдность действий, 

корректно сообщать 

товарищу об ошибках. 

4.Участвовать в 

коллективном 

обсуждении учебной 

проблемы. 

5. Сотрудничать со 

сверстниками и 

взрослыми для 

реализации проектной 

деятельности. 

 

 

Класс 
Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 



 

2 

класс 

1. Самостоятельно 

организовывать свое рабочее 

место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной деятельности. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя.  

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

5. Следовать при выполнении 

заданий инструкциям учителя 

и алгоритмам, описывающем 

стандартные учебные 

действия. 

6. Осуществлять само- и 

взаимопроверку работ. 

7. Корректировать 

выполнение задания. 

8. Оценивать выполнение 

своего задания по следующим 

параметрам: легко или трудно 

выполнять, в чём сложность 

выполнения. 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура текста, 

рубрики, словарь, содержание). 

2. Самостоятельно 

осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий в 

справочниках, словарях, 

таблицах, помещенных в 

учебниках. 

3. Ориентироваться в рисунках, 

схемах, таблицах, 

представленных в учебниках. 

4. Подробно и кратко 

пересказывать прочитанное или 

прослушанное,  составлять 

простой план. 

5. Объяснять смысл названия 

произведения, связь его с 

содержанием. 

6. Сравнивать  и группировать 

предметы, объекты  по 

нескольким основаниям; 

находить закономерности, 

самостоятельно продолжать их 

по установленному правилу. 

7. Наблюдать и самостоятельно 

делать  простые выводы. 

8. Выполнять задания по 

аналогии 

 

1. Соблюдать в повседневной 

жизни нормы речевого этикета и 

правила устного общения. 

2.Читать вслух и про себя тексты 

учебников, художественных и 

научно-популярных книг, 

понимать прочитанное; понимать 

тему высказывания (текста) по 

содержанию, по заголовку.  

3.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций.  

4. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

реагировать на реплики, задавать 

вопросы, высказывать свою 

точку зрения. 

5. Выслушивать партнера, 

договариваться и приходить к 

общему решению, работая в 

паре.  

6. Выполнять различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы 

(задачи). 

 

 



 

 

Класс 
Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД Познавательные УУД 
Коммуникативные 

УУД 

3 

класс 

1. Самостоятельно 

организовывать свое рабочее 

место в соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Определять цель учебной 

деятельности с помощью учителя 

и самостоятельно, соотносить 

свои действия с поставленной 

целью.  

4. Составлять план выполнения 

заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

5. Осознавать способы и приёмы 

действий при решении учебных 

задач.  

6. Осуществлять само- и 

взаимопроверку работ. 

7. Оценивать правильность 

выполненного задания  на основе 

сравнения с предыдущими 

заданиями или на основе 

различных образцов и критериев.  

8. Корректировать выполнение 

задания в соответствии с планом, 

условиями выполнения, 

результатом действий на 

определенном этапе.  

9. Осуществлять выбор под 

определённую задачу 

литературы, инструментов, 

приборов.  

10. Оценивать собственную 

успешность в выполнения 

заданий 

1. Ориентироваться в учебниках: 

определять, прогнозировать, что 

будет освоено при изучении 

данного раздела; определять круг 

своего незнания, осуществлять 

выбор заданий под определённую 

задачу. Я имею в виду работу с 

маршрутным листом и работу с 

проверочными заданиями!  

2. Самостоятельно предполагать, 

какая  дополнительная 

информация будет нужна для 

изучения незнакомого материала; 

отбирать необходимые  источники 

информации среди словарей, 

энциклопедий, справочников в 

рамках проектной деятельности. 

3. Извлекать информацию, 

представленную в разных формах 

(текст, иллюстрация таблица, 

схема, диаграмма, экспонат, 

модель и др.) Использовать 

преобразование словесной 

информации в условные модели и 

наоборот. Самостоятельно 

использовать модели при решении 

учебных задач.  

4. Предъявлять результаты работы, 

в том числе с помощью ИКТ. 

5. Анализировать, сравнивать, 

группировать, устанавливать 

причинно-следственные связи (на 

доступном уровне). 

6. Выявлять аналогии и 

использовать их при выполнении 

заданий. 

7. Активно участвовать в 

обсуждении учебных заданий, 

предлагать разные способы 

выполнения заданий, 

обосновывать выбор наиболее 

эффективного способа действия 

 

1. Соблюдать в повседневной 

жизни нормы речевого этикета и 

правила устного общения.  

2.Читать вслух и про себя тексты 

учебников,  художественных и 

научно-популярных книг, 

понимать прочитанное, задавать 

вопросы, уточняя непонятое.  

3.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций.  

4. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

точно реагировать на реплики, 

высказывать свою точку зрения, 

понимать необходимость 

аргументации своего мнения. 

5. Критично относиться к своему 

мнению, сопоставлять свою точку 

зрения с точкой зрения другого.  

6. Участвовать в работе группы (в 

том числе в ходе проектной 

деятельности), распределять 

роли, договариваться друг с 

другом, учитывая конечную цель.  

Осуществлять взаимопомощь и 

взаимоконтроль при работе в 

группе. 

 

 

 

 

 



 

  

Класс 
Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

4 

класс      

1. Самостоятельно  

формулировать задание: 

определять его цель, планировать 

свои действия для реализации 

задач, прогнозировать 

результаты, осмысленно 

выбирать способы и приёмы 

действий, корректировать работу 

по ходу выполнения. 

2. Выбирать для выполнения 

определённой задачи различные 

средства: справочную 

литературу, ИКТ, инструменты и 

приборы.  

3.Осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль 

результатов. 

4. Оценивать результаты 

собственной деятельности, 

объяснять по каким критериям 

проводилась оценка.  

5. Адекватно воспринимать 

аргументированную критику 

ошибок и учитывать её в работе 

над ошибками. 

6. Ставить цель собственной 

познавательной деятельности (в 

рамках учебной и проектной 

деятельности) и удерживать ее. 

7. Планировать собственную 

внеучебную деятельность (в 

рамках проектной деятельности) 

с опорой на учебники и рабочие 

тетради. 

8. Регулировать своё поведение в 

соответствии с познанными 

моральными нормами и 

этическими требованиями. 

9. Планировать собственную 

деятельность, связанную с 

бытовыми жизненными 

ситуациями:  маршрут движения, 

время, расход продуктов, затраты 

и др. 

 

1. Ориентироваться в учебниках: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела; определять круг 

своего незнания, осуществлять 

выбор заданий, основываясь на 

своё целеполагание. 

2. Самостоятельно предполагать, 

какая  дополнительная 

информация будет нужна для 

изучения незнакомого материала. 

3. Сопоставлять  и отбирать 

информацию, полученную из  

различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, 

электронные диски, сеть 

Интернет). 

4. Анализировать, сравнивать, 

группировать различные объекты, 

явления, факты; 

устанавливать закономерности и 

использовать их при выполнении 

заданий, 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логические рассуждения, 

проводить аналогии, использовать 

обобщенные способы и осваивать 

новые приёмы, способы. 

5. Самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию, 

преобразовывать её,  представлять 

информацию на основе схем, 

моделей, таблиц, гистограмм, 

сообщений. 

6. Составлять сложный план 

текста. 

7. Уметь передавать содержание в 

сжатом, выборочном, развёрнутом 

виде, в виде презентаций. 

 

1. Владеть диалоговой формой 

речи. 

2.Читать вслух и про себя тексты 

учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

3. Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций.  

4. Формулировать собственное 

мнение и позицию; задавать 

вопросы, уточняя непонятое в 

высказывании собеседника, 

отстаивать свою точку зрения, 

соблюдая правила речевого 

этикета; аргументировать свою 

точку зрения с помощью фактов и 

дополнительных сведений.  

5. Критично относиться к своему 

мнению. Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной позиции. 

Учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций при работе в 

паре. 

Договариваться и приходить к 

общему решению.  

6. Участвовать в работе группы: 

распределять обязанности, 

планировать свою часть работы; 

задавать вопросы, уточняя план 

действий; выполнять свою часть 

обязанностей, учитывая общий 

план действий и конечную цель; 

осуществлять самоконтроль, 

взаимоконтроль и взаимопомощь. 

7. Адекватно использовать 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач. 

 

 



 

1.4 Оценочные материалы результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования. 
Система внутренней оценки метапредметных результатов включает в себя следующие 

процедуры: 

— решение задач творческого и поискового характера (система заданий УМК 

«Планета знаний»: творческие задания, интеллектуальный марафон, информационный 

поиск, задания вариативного повышенного уровня);  

— проектная деятельность (развороты в учебниках «Проекты»);  

— текущие и итоговые проверочные работы, включающие задания на проверку 

метапредметных результатов обучения; 

— комплексные работы на межпредметной основе. 

Мониторинг освоения учебных программ и сформированности регулятивных, 

познавательных, коммуникативных учебных действий может осуществляться на 

материалах учебников и рабочих тетрадей УМК «Планета знаний», представленных на 

листах с проверочными и тренинговыми заданиями. 

В учебниках даются отдельные задания на определённые предметные и 

метапредметные  умения,  из которых  педагог может компоновать проверочную работу,  

например:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сравни слова по их составу (по морфемам). Выпиши из них слово, отличающееся по своему строению, построй его 

модель, рядом запиши другое слово, соответствующее данной  модели.  

 

Правильно ли  построены словосочетания?  Если есть нарушения, установи их причину.  

  Запиши словосочетания верно, в скобках укажи, что было нарушено.  

 

Обоснуй постановку знаков препинания схемой предложения. 

  

Распредели по группам слова по наличию безударной гласной в корне, приставке или окончании. Какой 

обобщённый способ проверки используется во всех случаях?  

 

Раздели фигуры на две группы разными способами.    

Проверь выполненную работу. 

Какие задания, ты считаешь, выполнены верно? Обведи их номера.          

Какое из заданий сложнее? Напиши, почему? 



 

В учебниках приводятся также примерные проверочные работы, нацеленные как на 

проверку предметных знаний, умений и навыков, так и на проверку метапредметных 

результатов обучения. 

Например, комплексная проверочная работа по русскому языку, кроме предметных 

знаний и умений, проверяет личностные (принятие значимости ценности труда), 

познавательные (выделение главного; различение информации и отношения, формы слова 

и однокоренных слов; моделирование предложения), коммуникативные (монологический 

текст как ответ на вопрос). 

 

 

Прочитай текст.  

 

Муравьи – удивительные существа! Люди про них уважительно говорят: «Мал 

муравей телом, да велик делом».  

  Каким же делом он велик? Муравьи разносят семена лесных растений, 

перемешивают, рыхлят и удобряют почву. В медицине активно используется муравьиный 

яд. Муравьи освобождают лес от гусениц, поедающих листья деревьев. За день обитатели 

муравейника уничтожают до двадцати тысяч гусениц. Много?!  

  Но муравей очень силён. Он может таскать тяжести, которые превышают его 

собственный вес в пятьдесят раз. Представьте, что вы подняли во дворе легковую машину 

– как бы все ахнули! 

  Муравьи всё делают дружно и организовано. Каждый муравей знает свои 

обязанности. 

 

1. Определи тему текста и вырази её в заголовке. Запиши заголовок. 

2. Выпиши предложение, в котором выражена основная мысль текста. 

3. Сколько смысловых частей в тексте. Выпиши из них главную часть. 

4. Ответь своими словами письменно на вопрос, почему люди считают муравья 

сильным. 

5. Выпиши номера предложений, в которых дана не информация о муравьях, а 

отношение к ним автора. 

6. Выпиши из текста: а) однокоренные слова с корнем мурав-, б) формы слова 

муравей.  

7. Найди в выписанной тобой части текста предложение с однородными членами, 

подчеркни их. Укажи части речи, над склоняемыми частями речи – падежи.  

- Покажи схемой постановку знаков препинания. 

8. Выпиши из текста пословицу. Как ты её понимаешь? В каком значении употреблён 

союз да? Запиши да – …  

9. Как ты считаешь, можно ли истолковать эту пословицу по отношению к человеку? 

Если да, то запиши, как она может звучать в этом случае? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Развороты «Умеешь ли ты…» в учебниках математики конкретизируют 

метапредметные результаты, формируемые к концу каждого года обучения. Например, в 

учебнике для 1 класса: 

 

Умеешь  ли  ты… 

Упорядочивать числа 

Запиши  числа  в  порядке  увеличения,  начиная  с  самого  маленького.  

60, 16, 6, 61. 

Понимать математическую речь 

а)  Запиши  разность  чисел  32  и  10.  Найди  эту  сумму. 

б)  Сумма  чисел  равна  15.  Одно  число  3.  Найди  второе  число. 

 

Проверять свои действия 

Проверь  вычисления.  Найди  ошибки. 

47 + 20 = 49 57 – 4 = 17 34 + 13 = 47 

 

Устанавливать закономерность 

Как  изменяются  числа?  Продолжи  каждый  ряд  —  запиши  следующие  три  

числа. 

а)  60,  55,  50,  … ,  … ,  …  б)  7,  17,  27,  … ,  … ,  …  

 

Сопоставлять  информацию разного вида 

Вишенка  решил  35  задач  на  сложение.  А  задач  на  вычитание  на  4  больше.  

Сколько  задач  на  вычитание  решил  Вишенка? 

 Какое  выражение  подходит  для  решения  задачи: 

35 – 4     или     35 + 4? 

Группировать числа и фигуры 

Выпиши  числа,  у  которых  2  десятка:  12, 25, 2, 42, 28, 20.  

 

И другие. 

 

 

Оценивание уровня сформированности личностных, коммуникативных и таких 

познавательных УУД как целеполагание, планирование может основываться на устных и 

письменных ответах учащихся, а также на наблюдениях учителя за участием учащихся в 

групповой работе.  

Например, в рабочих тетрадях УМК «Планета знаний» на листах «Работа над 

проектом» учащиеся записывают ход работы над проектом, планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. Записи позволяют 

педагогу вести наблюдения над тем, какие темы выбирают учащиеся, что для них 

становится личностно значимым; как овладевают учащиеся способом планирования 

собственных действий, вносят ли необходимые коррективы; предпочитают 

индивидуальную работу или начинают выстраивать взаимодействие с другими 

участниками проекта. 



 

 

Работа над проектом 
Наша общая тема: _________________________________________________ 

Что мне интересно об этом узнать: ___________________________________ 

 

Я могу прочитать об этом в книгах: __________________________________ 

Мне могут рассказать об этом (кто): __________________________________ 

 

Чтобы больше узнать, я могу пойти: _________________________________ 

 

Ещё я могу узнать об этом (где): _____________________________________ 

 

Главное: теперь я знаю, что _________________________________________ 

 

Проект: __________________________________________________________ 

 

Что я буду делать: _________________________________________________ 

 

Порядок моих действий (план): ______________________________________ 

 

Вместе со мной этот  проект будут делать: _____________________________ 

 

Будут нужны такие материалы: ______________________________________ 

 

Будут нужны такие инструменты: ____________________________________ 

 

 

Проверочные работы по предметам включают задания, проверяющие уровень 

освоения УУД на каждом этапе обучения. Мониторинг сформированности 

метапредметных учебных умений предполагает использование накопительной системы 

оценки в ходе текущего образовательного процесса. Для этих целей может использоваться 

как Портфель достижений, так и таблицы «Оценка метапредметных результатов 

обучения», включенные в пособия «Контрольные работы и тесты» (готовятся к изданию). 

Таблицы содержат перечень универсальных учебных действий, формируемых на каждом 

этапе обучения (в течение года). Здесь же учитель фиксирует успешность выполнения 

каждым учеником заданий проверочных и контрольных работ, нацеленных на проверку 

регулятивных и познавательных УУД. Заполненные таблицы позволяют провести 

качественный анализ индивидуальных достижений учащихся, выявить пробелы и 

скорректировать  работу по освоению УУД. 

При анализе результатов мониторинга, наблюдений учителя становится очевидным: 

осуществляет ли ребёнок УУД на определённом учебном материале или на разном.  

Использование учебного действия в различных ситуациях на разном материале говорит о 

том, что оно освоено ребёнком как универсальный способ. 

Результаты освоения универсальных учебных действий учитываются при выведении 

итоговых годовых отметок по предмету. 

 

Оценка предметных результатов 
Объектом оценки предметных результатов является освоение учащимися предметных 

знаний и способов действия для решения учебно-познавательных и учебно-практических 

задач. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

предметные результаты.  



 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

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

В учебном процессе для выявления причин затруднения в освоении предметных 

результатов проводятся диагностические работы, для  определения уровня освоения 

предметных результатов – промежуточные и итоговые проверочные работы.  Результаты, 

полученные в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются в форме 

накопительной оценки.  

 

Для контроля и учёта достижений обучающихся используются следующие формы: 

 

Текущая аттестация - устный  опрос; 

- письменная самостоятельная работа; 

-  диктант; 

-  контрольное списывание; 

-  тесты; 

- графическая работа; 

- изложение; 

- сочинение; 

- доклад; 

- творческая работа; 

 - посещение уроков по программам наблюдения; 

- диагностическая  работа 

Итоговая аттестация - контрольная работа; 

- диктант; 

- изложение; 

- проверка осознанного чтения 

 

Итоговая оценка предметных и метапредметных результатов 
Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования является достижение предметных и 

метапредметных  результатов начального общего образования, необходимых для 

продолжения образования.  

В образовательном учреждении проводится мониторинг результатов выполнения трёх 

итоговых работ – по русскому языку, математике и  комплексной работы на 

межпредметной основе.    

Основным инструментом итоговой оценки выпускников начальной школы являются 

итоговые комплексные работы – система заданий различного уровня сложности по 

чтению, русскому языку, математике и окружающему миру. Специальные комплексные 

проверочные работы для мониторинга результатов образования по УМК «Планета 

знаний» готовятся к изданию.  

При определении итоговой оценки учитываются результаты накопленной оценки, 

полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания. Достижение опорного 

(базового) уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребенка, как 

исполнение им требований стандарта. А оценка индивидуальных образовательных 

достижений ведется «методом сложения», при котором фиксируется достижение 

опорного (базового) уровня и его превышение (повышенный уровень). Это позволяет 

поощрять продвижение учащихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с 

учетом зоны ближайшего развития. 

Анализ достижений учащихся включает:  

— текущую успеваемость обучающихся; 

— динамику личных достижений учащегося в освоении предметных умений;  

 



 

— активность и результативность участия обучающихся в выставках, конкурсах, 

соревнованиях;  

— активность участия и рост самостоятельности в проектной и внеурочной 

деятельности. 

 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 
реализуется в рамках накопительной системы. Накопительная система позволяет 

осуществить оценку динамики индивидуальных образовательных достижений ребёнка, 

предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность. 

Формирование навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки 

дают возможность учащимся не только освоить эффективные средства управления своей 

учебной деятельностью, но и способствуют развитию самосознания, готовности открыто 

выражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности к самостоятельным 

поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты. 

Педагог на каждом этапе обучения вместе с ребёнком выбирает, что является для него 

результатом на сегодняшний день. Оценочная деятельность самого педагога направлена 

на то, чтобы стимулировать учебно-познавательную деятельность ребёнка и 

корректировать её. Вместе с тем педагог передаёт ребёнку нормы и способы оценивания 

(не выставления отметки, а фиксации качества, например разборчивость письма, 

грамотность, способа действий и т.д.), способствует выработке у ребёнка самооценки 

своего труда. Динамика образовательных достижений учащихся за период обучения 

станет очевиднее, если накопительная система оценивания станет действовать с 1 класса, 

поэтому так важно сохранить первые тетради (или отдельные страницы), первые 

творческие работы ребёнка. 

 

Формами  представления образовательных результатов являются: 

 табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к  

выставлению отметок); 

 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – 

знания, понимания, применения, систематизации); 

 устная оценка учителем успешности результатов, достигнутых учащимся, 

формулировка причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по 

предметам; 

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных, личностных качеств обучающегося, УУД. 

 

Критериями оценивания являются:  

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы 

начального общего образования ФГОС;  

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

  

В НОШДС используются следующие формы оценки: 

1. Безотметочное обучение – 1 класс,  

2. Пятибалльная система  - 2-4 классы 

 

 Система оценки НОШДС ориентирована на стимулирование стремления 

обучающегося к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на 

формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 



2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Программа формирования универсальных учебных действий на уровне 

начального общего образования 
Одной из важнейших целей начального образования в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования является 

формирование учебной деятельности. Достаточный для младшего школьника уровень её 

сформированности обеспечивает возможность развития психических и личностных 

новообразований как существенного результата образования в Восточной школе. 

 Особое значение учебной деятельности в установлении другого типа 

взаимодействия учителя и обучающихся: сотрудничество, совместная работа учителя и 

учеников, активное участие ребёнка в каждом шаге обучения. Психологическую 

составляющую этих результатов образуют универсальные учебные действия. Их 

разнообразие, специфика и доля участия интеллектуальной деятельности обучающихся 

положительно отражаются на качестве образовательного процесса. 

Любое учебное умение школьника, необходимое ему для успешной учебно-

познавательной деятельности, характеризуется набором взаимосвязанных конкретных 

учебных действий. Например, механизм чтения предполагает следующие действия 

ученика: фонемный анализ слова; ориентировка на гласную букву (определение 

особенностей звука, который стоит до гласной (мягкий согласный, твёрдый согласный); 

объединение букв в слоги (буква «а», читаю твёрдо «ма»; буква «я», читаю мягко «мя»), 

слогов в слова и т. д. Таким образом, учебное действие состоит из отдельных мини-

операций, необходимых для его выполнения. Знание учеником этих операций определяет 

возможность алгоритмизировать процесс решения учебной задачи. Сначала все эти 

действия происходят во внешнем вербальном плане: ребёнок проговаривает каждую 

операцию, которую он выполняет; затем из развёрнутого они становятся «свёрнутым» 

сокращённым умственным действием. 

На первых этапах обучения учебное действие складывается как предметное. 

Постепенно обобщённые способы выполнения операций становятся независимыми от 

конкретного содержания и могут применяться учащимся в любой ситуации. 

Универсальное учебное действие как психолого-дидактическое явление имеет следующие 

особенности: является предпосылкой формирования культурологических умений, как 

способности обучающегося самостоятельно организовывать учебно-познавательную 

деятельность, используя обобщенные способы действий; не зависит от конкретного 

предметного содержания; и в определённом смысле имеет всеобъемлющий характер; 

отражает способность обучающегося работать не только с практическими задачами 

(отвечать на вопрос «что делать»?), но и с учебными задачами (отвечать на вопрос «как 

делать?); возникает в результате интеграции всех сформированных предметных действий; 

«вынуждает» обучающегося действовать чётко, последовательно, ориентируясь на 

отработанный алгоритм.  

2.1.1 Ценностные ориентиры начального общего образования 
За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в 

представлении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений 

и навыков как основных итогов образования произошёл переход к пониманию обучения 

как процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять активную 

позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, 

быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования 

рынка труда. 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем 

обучающимся системы знаний к активному решению проблем с целью выработки 

определённых решений; от освоения отдельных учебных предметов к межпредметному 

изучению сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе 



овладения знаниями, к активному участию учеников в выборе содержания и методов 

обучения. Этот переход обусловлен сменой ценностных ориентиров образования. 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют 

личностный, социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в 

Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы, и отражают 

следующие целевые установки системы начального общего образования:  

• формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

 — чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

 — восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

 • формирование психологических условий развития общения, сотрудничества 

на основе: 

 — доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

 — уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех 

участников; 

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 
принципов нравственности и гуманизма:  

— принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, 

коллектива и общества и стремления следовать им;  

— ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) 

как регуляторов морального поведения;  

— формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой;  

• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно:  

— развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

 — формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке); 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности 

как условия её самоактуализации:  

— формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к 

себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения адекватно их оценивать;  

— развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты;  

— формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма;  

— формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 

угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих 

возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную 

жизнь и результаты труда других людей.  

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов 

обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 

формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает 

высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 

обучающихся. 



2.1.2 Характеристика универсальных учебных действий на уровне начального 

общего образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, 

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 действия, контроль и 

оценка, сформированность которых является одной из составляющих успешности 

обучения в образовательном учреждении. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная 

специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности 

учителя и обучающегося к совместно-разделённой (в младшем школьном и младшем 

подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и 

самовоспитания (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте). 

В составе основных видов универсальных учебных действий, диктуемом 

ключевыми целями общего образования, можно выделить четыре блока:  

 личностный;  

 регулятивный (включающий также действия саморегуляции);  

 познавательный; 

 коммуникативный.  

Представим названные блоки УУД более подробно. 

 Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно- 

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных 

отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида действий:  

- личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  

- действие смыслообразования, т. е. установление учащимися связи между целью 

учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения, и тем, 

что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 

вопросом о том, «какое значение, смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ 

на него.  

- действие нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания, исходя 

из социальных и личностных ценностей, обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные действия обеспечивают организацию учащимся своей учебной 

деятельности. К ним относятся:  

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно;  

 планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; - 

прогнозирование  

 предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных характеристик; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;  

 коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его продукта; 

 оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения.  



 волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность 

к волевому усилию - к выбору в ситуации мотивационного конфликта и к 

преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные действия включают общеучебные, логические, 

действия постановки и решения проблем.  

1. Общеучебные универсальные действия:  

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

- поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств:  

- знаково-символические - моделирование – преобразование объекта из 

чувственной формы в модель, где выделены существенные характеристики объекта 

(пространственно- графическую или знаково-символическую) и преобразование модели с 

целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область;  

- умение структурировать знания; - умение осознанно и произвольно строить 

речевое высказывание в устной и письменной форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;  

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности;  

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов 

различных жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная 

ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и 

официально- делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой 

информации;  

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.  

Универсальные логические действия:  

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных) - 

синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельно достраивая, 

восполняя недостающие компоненты;  

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

- подведение под понятия, выведение следствий;  

- установление причинно-следственных связей, - построение логической цепи 

рассуждений, - доказательство;  

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

 - формулирование проблемы; 

 - самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет позиции 

других людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать и вступать в 

диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. 

Видами коммуникативных действий являются: 

 - 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 партнера – контроль, коррекция, оценка действий 

партнера; 

 - умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно- 

возрастного развития личностной и познавательной сфер ребенка. Процесс обучения 

задает содержание и характеристики учебной деятельности ребенка и тем самым 

определяет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных действий – их 

уровень развития, соответствующий нормативной стадии развития и релевантный 

«высокой норме» развития, и свойства. 

Критериями оценки сформированности УУД у обучающихся, соответственно, 

выступают: 

  соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

  соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям.  

Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого из видов УУД 

с учетом стадиальности их развития. 

Свойства действий, подлежащие оценке, включают уровень (форму) выполнения 

действия; полноту (развернутость); разумность; сознательность (осознанность); 

обобщенность; критичность и освоенность (Гальперин П.Я., 2002). 

В программе определены требования к личностным результатам – начального 

образования - на основе сформированности личностных универсальных учебных 

действий, включая самоопределение, смыслообразование и нравственно-этическое 

оценивание. 

Самоопределение. 

  1. Формирование основ гражданской идентичности личности: 

 - формирование чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

- осознание этнической принадлежности и культурной идентичности на основе 

осознания «Я» как гражданина России. 

 2. Формирование картины мира культуры как порождения трудовой предметно- 

преобразующей деятельности человека: 

 - ознакомление с миром профессий, их социальной значимостью и содержанием. 

3. Развитие Я-концепции и самооценки личности: 

 - формирование адекватной позитивной осознанной самооценки и самопринятия. 

Смыслообразование. 

Формирование ценностных ориентиров и смыслов учебной деятельности на основе 

 развития познавательных интересов, учебных мотивов; 

 формирования мотивов достижения и социального признания; 

 мотива, реализующего потребность в социально значимой и социально 

оцениваемой деятельности. 

Ценностно-нравственная ориентация: 

 формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

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

истории и культуры всех народов, развитие толерантности; 

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

и окружающих людей, развитие этических чувств - стыда, вины, совести - как 

регуляторов морального поведения; 



 знание основных моральных норм (справедливого распределения, взаимопомощи, 

правдивости, честности, ответственности); 

 выделение нравственного содержания поступков на основе различения 

конвенциональных, персональных и моральных норм; 

 формирование моральной самооценки; 

 развитие доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

 развитие эмпатии и сопереживания, эмоционально-нравственной отзывчивости на 

основе развития способности к восприятию чувств других людей и экспрессии эмоций; 

 формирование установки на здоровый и безопасный образ жизни, нетерпимости и 

умения противодействовать действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих возможностей; 

 формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

 Самоопределение и смыслообразование. 
 Самоопределение составляет ключевую задачу развития в юношеском возрасте. 

Однако уже в детском возрасте происходит формирование структур личности, 

подготавливающих успешность решения задачи жизненного и профессионального 

самоопределения. В младшем школьном возрасте развиваются Я-концепция, отношение к 

себе и самооценка, внутренняя позиция личности и основы идентичности личности, в 

первую очередь, социальной идентичности (семейной, этнической, гражданской, 

групповой). Соответственно, представляется необходимым рассмотреть становление 

основ идентичности, «Я-концепции» и самооценки как результата личностного действия 

самоопределения и их роли в образовательном процессе. Определение «Я» в указанных 

формах (самоопределение) имеет своим следствием порождение системы смыслов, 

находящих отражение в отношении ребенка к школе, учению, семье, сверстникам, к себе 

и социальному миру. Наиболее показательной в контексте смысловой ориентации 

школьника выступают мотивация учения. 

Содержание и формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества 

выступают ключевым фактором, определяющим мотивационный профиль обучающихся. 

Адекватной системой мотивов для начальной школы следует признать сочетание 

познавательных, учебных, социальных мотивов и мотивации достижения. 

Развитие учебно-познавательных мотивов в начальной школе требует организации 

следующих условий: 

 - создания проблемных ситуаций, активизации творческого отношения учеников к 

учению; 

 - формирования рефлексивного отношения к учению и личностного смысла учения; 

 - осознание учебной цели и связи последовательности задач с конечной целью; 

 - обеспечение средствами решения задач, оценивание ответа учащегося с учетом его 

новых достижений, по сравнению с прошлыми знаниями;  

- организации форм совместной учебной деятельности, учебного сотрудничества. 

 На начальном уровне образования в младшем школьном возрасте в связи с 

систематическим изучением школьных предметов, в первую очередь таких как, 

Литературное чтение, Окружающий мир, специфической формой самоопределения 

выступают формирование основ гражданской идентичности личности. 

Гражданская идентичность выступает как осознание личностью своей 

принадлежности к сообществу граждан определенного государства на общекультурной 

основе, имеющая определенный личностный смысл. Гражданская идентичность не 

тождественна гражданству, а предполагает целостное отношение к социальному и 

природному миру на основе осуществления свободного выбора и самоопределения в 

условиях уважения права других на свой выбор. Достижение гражданской идентичности – 

задача развития юношеского возраста. Вместе с тем, можно говорить о предпосылках или 



основах становления гражданской идентичности уже на уровне начального образования. 

Структура гражданской идентичности включает когнитивный (знание о принадлежности к 

данной социальной общности), ценностно-смысловой (позитивное, негативное или 

амбивалентное отношение к принадлежности) эмоциональный (принятие или непринятие 

своей принадлежности), деятельностный (поведенческий – гражданская активность) 

компоненты. Можно определить требования к результатам формирования гражданской 

идентичности в Восточной школе. 

В рамках когнитивного компонента: 

 - создание историко-географического образа, включая представление о территории 

и границах России, ее географических особенностях, знание основных исторических 

событий развития государственности и общества, знание истории и географии края, его 

достижений и культурных традиций; 

 - формирование образа социально-политического устройства – представление о 

государственной организации России, знание государственной символики (герб, флаг, 

гимн), знание государственных праздников; 

 - знание основных прав и обязанностей гражданина, проецированное на возрастной 

статус в обществе (право на получение бесплатного образования и обязанность учиться; 

право использования культурных и материальных, природных ресурсов общества и 

обязанность бережно относиться и сохранять их; право на медицинскую помощь и 

обязанность вести здоровый образ жизни; право на принятие решения и обязанность нести 

ответственность за последствия решения и поступка в пределах, определяемых нормами 

государства и общества); 

 - знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, 

традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России; 

 - освоение общекультурного наследия России; 

 - знание основных моральных норм; знание норм и правил охранно-бережного 

отношения к природе, сохранения здоровья; правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

 Требования к сформированности ценностного и эмоционального компонентов 

включают: 

- чувство патриотизма и гордости за свою страну, уважение истории, культурных и 

исторических памятников; 

 - эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

 - уважение и принятие других народов России, межэтническая толерантность; 

 - уважение личности и ее достоинства, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия; 

 - уважение ценностей семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, 

своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

 - чувство гордости при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины 

при их нарушении. 

 Деятельностный компонент определяет условия формирования основ гражданской 

идентичности личности и может рассматриваться как система психолого-педагогических 

рекомендаций: 

 - участие в школьном самоуправлении в пределах возрастных компетенций 

(дежурство в школе и классе, участие в детских общественных организациях, школьных и 

внешкольных мероприятиях просоциального характера; 

 - выполнение норм и требований школьной жизни, прав и обязанностей ученика; 

 - выполнение моральных норм в отношении взрослых и сверстников в школе, дома, 

во внеучебных видах деятельности; 

 - участие в общественной жизни (благотворительные акции, ориентация в событиях 

в стране и мире, посещение культурных мероприятий – театров, музеев, библиотек, 

реализация установок здорового образа жизни). 



Самооценка является ядром самосознания личности, выступая, как система оценок 

и представлений о себе, своих качествах и возможностях, своем месте в мире и системе 

отношений с другими людьми. Структурные компоненты самосознания: физический 

облик; имя, пол через реализацию притязаний ребенка на признание их в прошлом, 

настоящем и будущем; развитие рефлексии, обучение навыкам позитивного стиля 

общения. 

Центральной функцией самооценки является регуляторная, определяющая 

особенности поведения и деятельности личности, характер построения взаимоотношений 

с миром. Показано, что устойчивость самооценки определяет возможности и 

эффективность реализации функции регуляции. Генезис самооценки связан с общением и 

деятельностью ребенка, причем когнитивная составляющая самооценки (система 

представлений о себе) определяется опытом и успешностью деятельности ребенка, 

эмоциональная, в первую очередь, опыту общения и межличностных отношений со 

значимыми другими. Образ Я является продуктом деятельности общения и развивается с 

развитием деятельности и коммуникации ребенка на протяжении онтогенеза. Структура 

самосознания ребенка включает ядерную часть – «общую самооценку» (целостное 

отношение ребенка к самому себе) и периферию – представление об отдельных качествах 

личности. Анализ самооценки предполагает выделение таких структурных компонентов 

как реальная самооценка (Я-реальное), идеальная самооценка (Я-идеальное), зеркальная 

самооценка (самооценка, ожидаемая от других, то, каким меня видят другие в моем 

представлении). Характеристики самооценки включают уровень (высоту самооценки), 

адекватность (обоснованность), устойчивость, рефлексивность. 

 В старшем дошкольном возрасте на этапе предшкольного образования начинает 

складываться самооценка – обобщенное и дифференцированное отношение ребенка к 

самому себе, важная личностная инстанция, опосредующая отношение ребенка к самому 

себе. Источниками формирования самооценки выступают опыт деятельности ребенка, 

степень его успешности и опыт общения и взаимодействия с другими людьми. 

Самооценка выступает важнейшей личностной инстанцией, выполняющей функцию 

регуляции поведения и деятельности ребенка в соответствии с социальными нормами. В 

составе самооценки следует разделять содержательное представление ребенка о себе и 

своих свойствах – конкретные самооценки - и самоотношение (оценочный компонент 

самооценки). К 7 годам формируется способность к адекватной, критичной самооценке в 

конкретных видах деятельности, в то время как адекватность самооценки по личностным 

качествам несколько запаздывает в своем развитии. 

 Развитие самооценки в младшем школьном возраста характеризуется интенсивным 

развитием когнитивного компонента и качественной трансформацией самооценки, 

которая приобретает черты рефлексивности. Важную роль в развитии самооценки на 

уровне начального образования играет учебная деятельность. Результатом начального 

образования является становление ребенка как субъекта учебной деятельности, 

способного определить границы своего незнания и обратиться к взрослому за помощью. 

Условием развития субъектности в учебной деятельности является объективирование 

педагогом для ребенка его самоизменения в процессе обучения. Это требует обучения 

детей дифференцированной самооценке, позволяющей сравнивая свои прежние 

достижения с результатами текущего момента. Развитие рефлексивной самооценки 

основывается на следующих действиях: 

- сравнении ребенком своих достижений «вчера и сегодня» и выработке на этой 

основе предельно конкретной дифференцированной самооценки; 

 - предоставлении ребенку возможности осуществлять большое число равно 

достойных выборов, различающихся аспектом оценивания, способом действия, 

характером взаимодействия и создании условий для объективации и сравнении этих 

оценок сегодня и в недавнем прошлом. 



 Знание о собственных возможностях и их ограничениях, способность ученика 

определить границу собственных возможностей, знания и незнания, умения и неумения 

является генеральной линией становления самооценки на начальном уровне образования. 

Важным условием ее развития является становление рефлексивности, которая 

проявляется в умении анализировать собственные действия, видеть себя со стороны и 

допускать существование других точек зрения. 

Недостаточное усвоение содержания нравственных качеств личности, отсутствие 

рефлексивности при самооценке ведет к ограничению ее регулятивных функций: 

появляется конфликтность, настороженность в отношениях со сверстниками. Таким 

образом, развитие самооценки и личностного действия оценивания себя является 

условием развития личностной саморегуляции как важного вида регулятивных действий и 

коммуникативных действий в младшем школьном возрасте. 

Нарушения развития самооценки может происходить по следующим вариантам: 

 - формирование заниженной самооценки. Заниженная самооценка обнаруживает 

себя в следующих симптомах – тревожность и неуверенность ребенка в своих силах и 

возможностях, отказ от трудных (объективно и субъективно) заданий, феномен 

«выученной беспомощности». Пути коррекции – оценка учителя – адекватная, с акцентом 

на достижения ребенка, даже если он и не дает правильного итогового результата, 

адекватное описание того, что уже достигнуто и, что еще нужно сделать для достижения 

цели; 

 - формирование завышенной самооценки обнаруживает себя в таких особенностях 

поведения как доминирование, демонстративность, неадекватная реакция на оценку 

учителя, игнорирование своих ошибок, агнозия на неуспех. Здесь спокойное нейтральное 

отношение учителя, адекватная оценка, не затрагивающая личности самого учащегося, 

продуманная система требований, доброжелательность и поддержка, оказание помощи в 

том, что составляет трудности для ученика. 

 Личностная саморегуляция, основанная на самооценке школьника, обеспечивается 

включенностью в мотивационно-смысловую сферу личности, формированием в ходе 

учебной деятельности теоретического отношения к себе, связанного с развитием 

рефлексии, нравственно-этическим оцениванием ребенком своих поступков на основе 

усвоения системы нравственных норм, развитием мышления, позволяющим 

дифференцировать самооценку по содержанию. 

Действие нравственно-этического оценивания.  

Универсальное учебное действие нравственно-этического оценивания представляет 

собой ориентировку в условиях задачи, содержащей моральный конфликт, и 

содержательно включает несколько составляющих. Во-первых, выделение морального 

содержания ситуации, а именно выделение моральных норм, составляющих основу 

моральной дилеммы. Во-вторых, ориентацию на мотивы поступка участников дилеммы, 

в-третьих, ориентацию на выделение, идентификацию моральных чувств и их осознание. 

Ориентация на мотивы поступка предполагает возможность ребенка «увидеть» ситуацию 

нарушения нормы с разных позиций и свидетельствует о децентрации, как координации 

различных познавательных перспектив. 

 Важной задачей является выделение собственно моральных норм, характеризующих 

взаимодействие с другими людьми. В рамках правил нормативного поведения можно 

определить 3 типа норм: моральные нормы, конвенциональные нормы и персональные 

нормы. Конвенциональные нормы представляют собой социальные стандарты поведения, 

регламентирующие жизненные ситуации в быту и общественной жизни. Они включают в 

себя: школьные правила и предписания школьного устава, требования к соблюдению 

приличий внешнего вида, формы обращения людей друг с другом, нормы этикета в разных 

сфера социальной жизни, нормы, отражающие гендерные различия в поведении личности. 

Сфера персональных норм охватывает индивидуальные предпочтения и приоритеты 

личности в сфере организации собственной жизнедеятельности, в том числе особенности 



семейных правил, режима дня, распоряжения финансовыми средствами и т.п. Сфера 

конвенциональных и персональных ролей определяются культурными и социальными 

различиями людей. Сфера же моральных норм рассматривается как абсолютные 

императивы, предписанные всем людям. Моральные нормы можно рассматривать как виды 

норм, выполняющих функцию регуляции морально-нравственных отношений между 

людьми и выступающих основанием для оценки поступка. Можно выделить 4 типа 

требований к моральным нормам: 1) требования к физической неприкосновенности 

личности, 2) сохранение спокойствия и благополучия (запрет на оскорбления и нанесение 

обид другим людям), 3) нормы, отражающие законность, ответственность за свои слова и 

поступки, 4) нормы альтруистического поведения. Важным показателем развития 

морального сознания ребенка, при переходе от начального к среднему образованию, 

является дифференциация ребенком конвенциональных и моральных норм. 

 Важно, чтобы к моменту перехода из дошкольного образовательного учреждения в 

начальную школу произошло усвоение ребенком трех моральных норм: нормы 

справедливого распределения, нормы взаимопомощи и нормы правдивости. 

 Норма взаимопомощи основывается на сопереживании одного человека трудностям 

другого человека. Способность сопереживать другому человеку предполагает возможность 

увидеть ситуации с точки зрения другого человека. Ценностными эквивалентами нормы 

взаимопомощи являются милосердие, сострадание и забота. Развитие общения со 

сверстниками в контексте игровой деятельности является значимым фактором выделения 

ребенком нормы взаимопомощи и ориентации на эту норму как существенное условие 

позитивного выстраивания и сохранения межличностных отношений. 

 Норма справедливого распределения предполагает наличие имущественных 

отношений между субъектами ситуации. Реализация нормы справедливого распределения 

обеспечивается с помощью способности к децентрации. Щедрость, бескорыстие, доброта 

как не жадность являются ценностными эквивалентами нормы справедливого 

распределения. 

Норма правдивости тесно связана с наличием лжи или обмана. Однако необходимо 

помнить о том, что ложь и обман возможны только в случае, если лгущий понимает, что он 

лжет и различает реальную ситуацию и предлагаемую им ситуацию. Таким образом, 

субъект обмана должен быть способен к выделению 2 позиций – реальной и воображаемой, 

что является проявлением децентрации. Ценностными эквивалентами могут выступать 

честность, искренность, верность слову. 

Моральное развитие тесно взаимосвязано с развитием как познавательной, так и 

личностной сферы человека. Изменение когнитивных способностей детей и их опыта 

обеспечивает формирование структур, необходимых для универсального учебного 

действия нравственно-этического оценивания. В частности, происходит изменение 

критериев оценки морального поступка, меняются представлений детей о справедливости. 

В переходный период из дошкольного образовательного учреждения в начальную школу 

большое внимание уделяется преодолению эгоцентрической позиции ребенка и 

формированию способности к децентрации. Появление интеллектуальной операции 

компенсации в этот период способствует моральному развитию в сторону признания 

равенства и взаимного уважения, когда правила рассматриваются как моральное 

соглашение. На данном уровне морального развития моральные суждения носят 

обобщенный характер. Внутренние мотивы и побуждения субъекта морального поведения 

начинают учитываться ребенком. 

Большое значение для морального развития имеет и личностно-эмоциональное 

развитие ребенка. Выделяются как собственно моральные эмоции – симпатия, эмпатия, 

гордость, чувство вины, стыд, так и признается значение эмоциональной составляющей в 

ситуации оценки и понимания чувств участников ситуации и их взаимоотношений. 

Большое значение для морального развития ребенка имеет общение и взаимодействие 

с другими людьми. Так, в старшем дошкольном возрасте сюжетно- ролевая игра является 



важнейшей формой познания мира отношений взрослых и социальных ролей, норм 

поведения, принятых в сообществе. Поэтому важную роль в моральном становлении 

личности ребенка в дошкольном и младшем школьном возрасте играет фигура взрослого. 

Позиция взрослого как носителя образца морального действия и оценки правильности этого 

действия чрезвычайно важна. Эту роль может выполнять значимый для ребенка взрослый: 

родитель или близкий родственник, воспитатель в подготовительных группах старшего 

дошкольного возраста, учитель в школе. Важной составляющей в присвоении и повторении 

образцов поведения является наличие объединения положительных эмоциональных 

переживаний и необобщенных нравственных знаний. Большое значение имеют мотивы и 

система побуждения ребенка к осуществлению определенного действия. Использование 

принудительных мотивов для формирования морального действия оказывается 

неэффективным и обеспечивает реализацию полноценного нравственно-этического 

оценивания только в ситуации наличия внешнего контроля за действием ребенка. 

 В то же время по мере взросления возрастает роль сверстника сначала в рамках 

игровой деятельности в дошкольном возрасте, а потом в рамках учебной деятельности в 

младшем школьном возрастает. Изначально сверстник выступает в роли человека, действия 

которого мы контролируем в соответствие с некоторым образцом, т.е. познание нормы и 

правил поведения происходит через приложение нормы к другому. В дальнейшем этот 

контроль направляется на самого себя и организует собственное поведение ребенка. 

Действия сверстника также начинают выступать в качестве образца для сравнения со 

своими действиями. В младшем школьном возрасте роль взрослого состоит в том, что он 

задает образцы и ориентиры морального поведения, а также осуществляет контроль за их 

выполнением. 

 В то же время само присвоение моральных норм осуществляется на основе 

ориентировки в их нравственном содержании, в первую очередь, в отношениях со 

сверстниками в практике кооперации и совместной деятельности. Крайне значимой для 

морального развития оказывается активность самого ребенка в процессе обучения и 

воспитания. Индивидуальные особенности развития ребенка, семейное воспитание и 

взаимодействие с другими людьми развивает особую мотивационную структуру личности 

ребенка. В то же время неравномерность морального развития, в частности, может 

выражаться в отсутствии стабильности в соблюдении одних и тех же моральных норм в 

разных ситуациях, изменении критериев оценки в зависимости от ситуации. Столь же 

неравномерно происходит выделение и соблюдение разных моральных норм одним и тем же 

субъектом нравственно-этического оценивания. Существуют также различия в соблюдении 

норм в зависимости от контекста взаимодействия ребенка со сверстником или со взрослым. 

 Важное изменение в социальной ситуации развития ребенка при переходе из 

дошкольного образовательного учреждения  в начальную школу связано с изменением 

коммуникативной среды взаимодействия. Обучение в классе предполагает постоянное 

взаимодействие со сверстниками, часто невозможность полностью избежать общения с 

нежелательными людьми, что в ряде ситуаций приводит к возникновению моральных 

коллизий. Разнообразие социальных межличностных контактов и взаимодействий, 

кооперация со сверстниками создают объективную необходимость социальной и 

нравственной децентрации ребенка, что и составляет психологическое новообразование 

младшего школьного возраста. 

Возрастно-психологические особенности регулятивного компонента 

универсальных учебных действий на уровне предшкольного  и начального общего 

образования. 

 На уровне предшкольного образования развитие регулятивных действий связано с 

формированием произвольности поведения. Психологическая готовность в сфере воли и 

произвольности обеспечивает целенаправленность и планомерность управления ребенком 

своей деятельностью и поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения 

мотивов, целеполагании и сохранении цели, способностях прилагать волевое усилие для ее 



достижения. Произвольность выступает, как умение ребенка строить свое поведение и 

деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилом, осуществлять 

планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие 

средства. 

 Можно выделить следующие показатели сформированности регулятивных 

универсальных учебных действий:  

- умение осуществлять действие по образцу и заданному правилу; 

 - умение сохранять заданную цель; 

 - умение видеть указанную ошибку и исправлять ее по указанию взрослого; 

 - умение контролировать свою деятельность по результату; 

 - умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника. 

 Показателями развития регулятивных универсальных учебных действий могут служить 

параметры структурно - функционального анализа деятельности, включая ориентировочную, 

контрольную и исполнительную части действия. Критериями оценки ориентировочной части 

являются: наличие ориентировки (анализирует ли ребенок образец, получаемый продукт, 

соотносит ли с образцом); характер ориентировки (свернутый – развернутый, хаотический – 

организованный); размер шага ориентировки (мелкий – пооперационный – блоками; есть ли 

предвосхищение будущего промежуточного результата и на сколько шагов вперед; 

предвосхищение конечного результата); характер сотрудничества (со-регуляция действия в 

сотрудничестве со взрослым или самостоятельная ориентировка и планирование действия). 

Критериями оценки исполнительной части являются степень произвольности (хаотичные 

пробы и ошибки без учета и анализа результата и соотнесения с условиями выполнения 

действия или произвольное выполнение действие в соответствие с планом); характер 

сотрудничества (тесно совместное – разделенное – самостоятельное выполнение действия). 

Критериями контрольной части выступают степень произвольности контроля (хаотичный - в 

соответствии с планом контроля; наличие средств контроля и характер их использования). 

Характер контроля (свернутый – развернутый, констатирующий - предвосхищающий); 

характер сотрудничества (тесно совместное – разделенное – самостоятельное выполнение 

действия). 

Структурный анализ деятельности позволяет выделить следующие критерии оценки 

сформированности регулятивных универсальных учебных действий: принятие задачи 

(адекватность принятие задачи как цели, данной в определенных условиях, сохранение 

задачи и отношение к ней). План выполнения, регламентирующий пооперациональное 

выполнение действия в соотнесении с определенными условиями; контроль и коррекция 

(ориентировка, направленная на сопоставление плана и реального процесса). Обнаружение 

ошибок и отклонений, внесение соответствующих исправлений; оценка (констатация 

достижения поставленной цели или меры приближения к ней причин неудачи, отношение к 

успеху и неудаче); мера разделенности действия (совместное или разделенное); темп и ритм 

выполнения, и индивидуальные особенности. 

 Можно выделить следующие рекомендации по формированию произвольности у детей 

на уровне предшкольного образования: 

 - организация осознания ребенком правил и своих действий, опосредованных этими 

правилами, повышает уровень произвольности ребенка; 

 - игры с правилами и продуктивные виды деятельности придают осмысленность 

действиям по образцу и правилу и приводят к росту произвольности у детей; 

 - введение правил требует организации дополнительной стимуляции поведения детей и 

создания условий для осмысления своих действий в новом контексте; 

 - для формирования произвольности необходимо сотрудничество и совместная 

деятельность ребенка со взрослым, который передает ребенку интерес к деятельности и 

способствует осознанию целей и средств деятельности. 

 Начальное образование предполагает развитие способности учащегося к 

саморегуляции и принятия ответственности за свои поступки. На уровне начальной школы 



можно выделить следующие регулятивные учебные действия, содержание которых 

отражает содержание ведущей деятельности младшего школьного возраста. 

1.Умение учиться и способность к организации своей деятельности (планированию, 

контролю, оценке): 

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

 - умение действовать по плану и планировать свою деятельность; 

 - преодоление импульсивности, непроизвольности; 

 - умение контролировать процесс и результаты своей деятельности, включая 

осуществление предвосхищающего контроля в сотрудничестве с учителем и сверстниками; 
- умение адекватно воспринимать оценки и отметки; 

 - умение различать объективную трудность задачи и субъективную сложность; 

 - умение взаимодействовать со взрослым и со сверстниками в учебной деятельности. 2. 

Формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма: 

 - целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

 - готовность к преодолению трудностей; 

 - формирование установки на поиск способов разрешения трудностей (стратегии 

совладания); 

 - формирование основ оптимистического восприятия мира. 

 При оценке уровня сформированности контроля на уровне начальной школы мы 

опирались на основные положения концепции П.Я. Гальперина, согласно которой 

идеальная, сокращенная автоматизированная форма контроля представляет собой процесс 

внимания. 

 Внимание – это психический процесс, посредством которого осуществляется 

управление внутренней и внешней деятельностью человека. Внимание обеспечивает настройку 

психических процессов человека на определенную деятельность, контроль за следованием 

ее алгоритму, включение механизмов коррекции при отклонении от алгоритма. 

Используемая диагностическая методика: Тест Тулуз – Пьерона (Л.А. Ясюкова) «Прогноз и 

профилактика проблем обучения в начальной школе». 

 В рамках концепции развивающего обучения показано значение оценки – ее 

мотивационный смысл, влияние на успешность становления и осуществления учебной 

деятельности, формирование самооценки учащегося. Учебное действие оценки становится 

основой для развития самооценки ребенка в том случае, если ученик усваивает способы 

оценки. Структура действия оценки включает следующие компоненты – объект оценки, 

критерий оценки, сравнение объекта оценки с критерием оценки, отображение в знаково- 

символической форме результата оценивания. Оценка выполняет функцию предоставления 

обратной связи учащемуся об успешности его учебной деятельности. Формирование 

оценки в учебной деятельности основано на рефлексии учащегося на собственную 

деятельность, что наилучшим образом может быть организовано в учебном сотрудничестве 

со сверстниками. Оценка формируется на операциональной основе контроля учебной 

деятельности. Прогностическая оценка направлена на выявление возможностей реализации 

деятельности и обеспечивает условия адекватного целеобразования, а ретроспективная 

оценка – возможность проанализировать возможные причины неудач и внести 

соответствующие коррективы в деятельность. 

 Оценка как компонент учебной деятельности может быть охарактеризована такими 

свойствами как адекватность, надежность, полнота. Выделяют шесть уровней 
сформированности действия оценки как компонента учебной деятельности: 

  отсутствие оценки  неадекватная ретроспективная (по полученному результату) 

оценка  адекватная ретроспективная оценка; 

  неадекватная оценка прогностическая оценка; 

  потенциально-адекватная оценка прогностическая оценка; 

  актуально-адекватная прогностическая оценка.  



В таблице 1 представлены основные показатели и поведенческие индикаторы 

сформированности оценки к концу начальной уровне обучения. 

 

Табл.1. Уровни развития оценки.  

Уровни Показатели Поведенческие 

индикаторы 

1. Отсутствие оценки Ученик не умеет, не 

пытается и не испытывает 

потребности в оценке своих 

действий – ни 

самостоятельной, ни по 

просьбе учителя. 

Всецело полагается на 

отметку учителя, 

воспринимает ее 

некритически (даже в 

случае явного занижения), 

не воспринимает 

аргументацию оценки; не 

может оценить свои силы 

относительно решения 

поставленной задачи. 

2.Адекватная 

ретроспективная оценка 

Умеет самостоятельно 

оценить свои действия и 

содержательно обосновать 

правильность или 

ошибочность результата, 

соотнося его со схемой 

действия. 

Критически относится к 

отметкам учителя; не 

может оценить своих 

возможностей перед 

решением новой задачи и 

не пытается этого делать; 

может оценить действия 

других учеников. 

3.Неадекватная 

прогностическая оценка 

Приступая к решению 

новой задачи, пытается 

оценить свои возможности 

относительно ее решения, 

однако при этом учитывает 

лишь факт того, знает ли он 

ее или нет, а не 

возможность изменения 

известных ему способов 

действия. 

Свободно и 

аргументировано оценивает 

уже решенные им задачи, 

пытается оценивать свои 

возможности в решении 

новых задач, часто 

допускает ошибки, 

учитывает лишь внешние 

признаки задачи, а не ее 

структуру, не может этого 

сделать до решения задачи. 

4. Потенциально адекватная 

прогностическая оценка 

Приступая к решению 

новой задачи, может с 

помощью учителя оценить 

свои возможности в ее 

решении, учитывая 

изменения известных ему 

способов действий. 

Может с помощью учителя 

обосновать свою 

возможность или 

невозможность решить 

стоящую перед ним задачу, 

опираясь на анализ 

известных ему способов 

действия; делает это 

неуверенно, с трудом. 

5. Актуально адекватная 

прогностическая оценка 

Приступая к решению 

новой задачи, может 

самостоятельно оценить 

свои возможности в ее 

решении, учитывая 

изменения известных 

способов действия. 

Самостоятельно 

обосновывает еще до 

решения задачи свои силы, 

исходя из четкого 

осознания усвоенных 

способов и их вариаций, а 

также границ их 

применения. 



При сформированности целостной учебной деятельности к завершению начального 

обучения отмечается сформированность таких качеств самооценки как адекватность, 

устойчивость, дифференцированность, осознанность и рефлексивность. 

 Необходимыми условиями развития действия оценки учебной деятельности 

являются: 

 - постановка перед учеником задачи оценивания своей деятельности. Не учитель 

оценивает ученика и сообщает ему оценку в готовом виде, а с самого начала обучения 

перед ребенком ставят, как особую задачу оценить результаты своей деятельности. 

Предметом оценивания ученика должны стать учебные действия и их результаты; 

способы учебного взаимодействия; собственные возможности осуществления 

деятельности; 

 - организация объективации для ребенка его изменений в учебной деятельности на 

основе сравнения предшествующих и последующих достижений ученика; 

 - формирование у ученика установки на улучшение результатов своей деятельности. 

Тогда оценка становится необходимой для того, чтобы разобраться и понять, что именно и 

каким образом следует совершенствовать; 

 - формирование у обучающегося умения в сотрудничестве с учителем и 

самостоятельно вырабатывать и применять критерии дифференцированной оценки в 

учебной деятельности, включая умение проводить анализ причин неудач и выделять 

недостающие операции и условия, которые обеспечили бы успешное выполнение учебной 

задачи; 

 - организация учебного сотрудничества учителя с учеником, основанного на 

взаимном уважении, принятии, доверии, эмпатии и признании индивидуальности каждого 

ребенка. 

 Перечисленные выше условия организации действия оценки должны быть 

конкретизированы для различных учебных предметов. В начале освоения нового учебного 

содержания критерии оценки должны быть представлены в развернутом и максимально 

дифференцированном виде, а по мере усвоения обобщаются. 

 Соблюдение каждого из критериев обозначается квадратами разных цветов 

(например, красный, зеленый, синий, черный) и представляется в таблицах, в которых 

отдельно фиксируются результаты домашних, контрольных, классных письменных 

работ). Другим способом представления оценок могут стать «графики продвижения», 

которые позволяют детям отследить свой рост и определять задачи и направления 

дальнейшей работы. 

Критериями сформированности у учащегося произвольной регуляции своего 

поведения и деятельности выступают следующие умения: выбирать средства для 

организации своего поведения; помнить и удерживать правило, инструкцию во времени; 

планировать, контролировать и выполнять действие по заданному образцу и правилу; 

предвосхищать результаты своих действий и возможные ошибки; начинать выполнение 

действия и заканчивать его в требуемый временной момент; умение тормозить реакции, 

не имеющие отношения к цели. 

 В отношении учебной деятельности необходимо выделить следующие уровни 

сформированности учебных действий: 

 1) отсутствие учебных действий как целостных «единиц» деятельности. 

Поведенческими индикаторами здесь являются выполнение учеником лишь отдельных 

операций, отсутствие планирования и контроля, выполнение действия путем копирования 

действий учителя, подмена учебной задачи задачей буквального заучивания и 

воспроизведения. 

 2) выполнение учебных действий в сотрудничестве с учителем. Ученику 

необходимы разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, 

самостоятельное выполнение действий возможно только по уже усвоенному алгоритму. 

 3) неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач. 



 4) адекватный перенос учебных действий в сотрудничестве с учителем. 

Выделенный 4-й уровень вполне достижим к завершению начального образования. Что 

касается 5-го и 6-го уровней (5 - самостоятельное построение учебных целей и 6 - 

обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов построения новых 

способов действий и выведение нового способа для каждой конкретной задачи), то их 

формирование возможно уже на этапе обучения на уровне среднего образования. 

 Другими существенными показателями сформированности учебной деятельности в  

«Восточной школе» являются: 

 - понимание и принятие учащимся учебной задачи, поставленной учителем; 

 - умение учитывать выделенные учителем ориентиры действия и построение 

ориентировочной основы в новом учебном материале в учебном сотрудничестве с 

учителем; 

 - форма выполнения учебных действий - материальная/материализованная; громко- 

речевая, умственная; 

 - степень развернутости (в полном составе операций или свернуто); 

 - самостоятельное выполнение или в сотрудничестве; 

- различение способа и результата действий; 

 - умение осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

 - умение планировать работу до ее начала (планирующий самоконтроль); 

 - адекватность и дифференцированность самооценки; 

 - умение оценивать значимость и смысл учебной деятельности для себя самого, расход 

времени и сил, вклад личных усилий, понимать причины ее успеха/неуспеха. 

 Можно видеть, что предложенная диагностическая система объединяет 

характеристики собственно учебной деятельности, личностных и регулятивных 

универсальных действий и свойств действия, что позволяет рассматривать ее как основу 

разработки критериев и методов оценки сформированности универсальных учебных 

действий. 

 Возрастно-психологические особенности познавательного компонента 

универсальных учебных действий на уровне предшкольного и начального общего 

образования. 

 На уровне предшкольного образования должны быть сформированы следующие 

познавательные логические действия: 

 - умение выделять параметры объекта, поддающиеся измерению; 

 - операция установления взаимно-однозначного соответствия; 

 - умение выделять существенные признаки конктерно-чувственных объектов; 

 - умение устанавливать аналогии на предметном материале; 

 - операция классификации и сериации на конкретно-чувственном предметном 

материале; 

 - переход от эгоцентризма как особой умственной позиции (абсолютизации 

собствнной познавательной перспективы) к децентрации (координации нескольких точек 

зрения на объект). 

 На уровне начального общего образования должны быть сформированы 

следующие общеучебные познавательные универсальные учебные действия: 

 - развитие широких познавательных интересов и мотивов, любознательности, 

творчества; 

 - готовность к принятию и решению учебных и познавательных задач; 

 - ориентация на разнообразие способов решения задач и выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

 - развитие познавательной инициативы (умение задавать вопросы, участвовать в 

учебном сотрудничестве); 

- умение выделять существенную информацию из текстов и сообщений учебного и 

художественного жанров; 



 - ориентация в возможностях информационного поиска (библиотеки) и умение 

использовать соответствующие ресурсы в сотрудничестве со взрослым и самостоятельно;  

- умение адекватно, осознанно и произвольно строить речевое высказывание в 

устной речи в соответствии с задачами общения и нормами родного языка, включая 

воспроизведение прочитанного текста; 

 - умение излагать основные положения своего сообщения в письменной речи. 

 На уровне начального общего образования должны быть сформированы 

следующие логические действия: 

 - сравнение конкретно-чувственных и иных данных (с целью выделения тождеств / 

различия, определения общих признаков и составления классификации); 

 - анализ (выделение элементов и «единиц» из целого; расчленение целого на 

части); и синтез (составление целого из частей, в том числе самостоятельно достраивая, 

восполняя недостающие компоненты); 

 - сериация – упорядочение объектов по выделенному основанию; 

 - классификация - отнесение предмета к группе на основе заданного признака;  

- обобщение – генерализация и выведение общности для целого ряда или класса 

единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

 - подведение под понятие – распознавание объектов, выделение существенных 

признаков и их синтез; 

 - установление аналогий. 

 Усвоение общего приема решения задач в «Восточной школе» базируется на 

сформированности логических операций – умении анализировать объект, осуществлять 

сравнение, выделять общее и различное, осуществлять классификацию, сериацию, 

логическую мультипликацию (логическое умножение), устанавливать аналогии. В силу 

сложного системного характера общего приема решения задач данное универсальное 

учебное действие может рассматриваться как модельное для системы познавательных 

действий. Решение задач выступает и как цель и как средство обучения. Умение ставить и 

решать задачи является одним из основных показателей уровня развития обучающихся, 

открывает им пути овладения новыми знаниями. 

 Знаково-символические действия. Моделирование как универсальное учебное 

действие.  
На уровне предшкольного образования должны быть сформированы следующие 

универсальные учебные действия: 

 - кодирование/замещение (использование знаков и символов как условных 

заместителей реальных объектов и предметов); 

 - декодирование/ считывание информации; 

 - умение использовать наглядные модели (схемы, чертежи, планы), отражающие 

пространственное расположение предметов или отношений между предметами или их 

частями для решения задач. 

 На уровне начального общего образования основным показателем развития 

знаково - символических универсальных учебных действий становится овладение 

моделированием. 

 Обучение по действующим программам любых учебных предметов предполагает 

применение разных знаково-символических средств (цифры, буквы, схемы и др.), 

которые, как правило, не выступают специальным объектом усвоения с точки зрения 

характеристик их как знаковых систем. Использование разных знаково-символических 

средств для выражения одного и того же содержания выступает способом отделения 

содержания от формы, что всегда рассматривалось в педагогике и психологии в качестве 

существенного показателя понимания учащимися задачи. 

 Из разных видов деятельности со знаково-символическими средствами 

наибольшее применение в обучении имеет моделирование. 



 При создании различного типа моделей очень важно выделить, какая информация 

должна быть включена в модель, какие средства (символы, знаки) будут употребляться 

для каждой выделенной составляющей текста, какие из них должны иметь одинаковую 

символику, а какие – различную. В процессе построения модели и работе с ней 

проводится анализ текста и перевод на математический язык: выделяются известные, 

неизвестные объекты, величины, отношения между ними, основные и промежуточные 

вопросы.  

Работа с моделью. Вынесение во внешний план элементов задачи и их отношений, 

настолько обнажает связи и зависимости между величинами в задаче, что иногда перевод 

сразу ведет к открытию решения. Однако во многих задачах перевод текста на язык 

графики является только началом анализа, для решения задачи требуется дальнейшая 

работа со схемами. Именно здесь возникает необходимость формирования у обучающихся 

умения работать с моделями, преобразовывать их. При этом необходимо иметь в виду, что 

уровень графической подготовки при построении модели и работе с ней (согласно 

психологическим исследованиям) определяется главным образом не степенью владенияим 

техникой выполнения графического изображения, а тем, насколько он готов к мысленным 

преобразованиям образно-знаковых моделей, насколько подвижно его образное 

мышление. 

Работа с моделью может вестись в двух направлениях: а) достраивание схемы, 

исходя из логического выведения, расшифровки данных задачи; б) видоизменение схемы, 

ее переконструирование. 

 Соотнесение результатов работы на модели с текстом. Моделирование 

осуществляется для того, чтобы получить новые данные о реальности или ее описании, 

поэтому необходимым моментом деятельности моделирования является соотнесение 

результатов с текстом. 

Табл.2. Компоненты и критерии оценки сформированности действия моделирования 

Компоненты 

приема 

Содержание компонентов Критерии оценки 

сформированности действий 

I. 

Предварительный 

анализ текста 

задачи. 

Семантический анализ текста: 

а) отдельных слов, терминов; 

б) понимание текста; 

в) выделение всех смысловых 

единиц текста; 

г) выделение основных 

единиц текста; 

д) выделение отношения 

между основными единицами 

текста. 

1. Понимание текста: 

умение перефразировать текст; 

умение переформулировать текст; 

умение ставить вопросы к тексту. 

Умение выделять основные 

смысловые единицы текста. 

Умение устанавливать отношения 

между основными единицами 

текста. 

II. Перевод текста 

на знаково- 

символический 

язык. 

Обозначить символом 

(знаком) каждую основную 

единицу текста. 

Построить модель 

отношений между 

основными единицами 

текста, используя выбранные 

символы. 

Практическое умение 

использовать принципы 

кодирования: абстрактность, 

лаконичность, обобщение, 

унификация, выделение 

элементов, несущих основную 

смысловую нагрузку, 

автономность, структурность, 

последовательность 

представления элементов. 

III. Построение 

модели: структуры 

текста; логической 

схемы анализа. 

Обозначить знаками 

(символами) последовательно 

каждую единицу текста. 

Изобразить знаками 

Умение строить схемы, графы, 

таблицы конкретных ситуаций, 

описанных в тексте (число 

объектов, их характеристики, тип 



(символами) логику анализа 

текста. 

взаимодействия, особенностей 

отношений в ситуации 

совместного или изолированного 

действия). 

Умение выбирать способ 

представления объектов 

ситуации и связей между ними. 

IV. Работа с 

моделью 

Выводить новое знание из 

построенной модели через: 

 соотнесение различных 

частей структуры модели; 

 достраивание модели на 

основе логического анализа 

текста; 

 видоизменение 

(преобразование) модели 

Умение воссоздавать тексты и 

ситуации по модели (готовой или 

самостоятельно построенной). 

V. Соотнесение 

результатов, 

полученных на 

модели, с заданным 

текстом 

Установление соответствия 

модели структуре текста и 

составляющим ее объектам. 

Умение составлять задачу, 

обратную заданной. 

Умение построить модель 

обратной задачи. 

Умение соотносить тексты и 

модели и выделять их различия в 

соответствии с изменениями 

текста. 

 

Возрастные особенности коммуникативного компонента универсальных 

учебных действий на предшкольном уровне и в школе. 
Начало развития общения и речи ребенка относится к самым ранним этапам 

онтогенеза, поэтому к моменту поступления в школу ребенок обычно уже обладает целым 

рядом коммуникативных и речевых компетенций. В психологии и педагогике развитию 

речи и общения в дошкольном возрасте, а также коммуникативно-речевой стороне 

готовности детей к школе традиционно уделяется большое внимание. Известно, однако, 

что хотя уровень развития реальной коммуникативной компетентности обучающихся в 

настоящее время очень сильно варьируется, в целом он весьма далек от желаемого, что и 

побуждает разработчиков нового проекта «Стандартов» считать эту сторону развития 

одной из приоритетных, а не факультативных задач школьного образования. 

 Напомним, что в контексте предлагаемой концепции универсальных учебных 

действий коммуникация рассматривается не узко прагматически – как обмен 

информацией, например учебной. А в своем полноценном значении, т.е. как смысловой 

аспект общения и социального взаимодействия, начиная с установления контактов вплоть 

до сложных видов кооперации (организации и осуществления совместной деятельности), 

налаживания межличностных отношений и др. 

 Поскольку коммуникативная компетентность имеет исключительно многогранный 

характер, необходимо выделение основного состава коммуникативных и речевых 

действий, т.е. тех действий, которые имеют наиболее общее значение с точки зрения 

достижения целей образования, обозначенных в новом проекте «Стандартов». Решая эту 

задачу, мы исходили из ключевого значения коммуникации для психического и 

личностного развития ребенка: содействие и сотрудничество выступают как та реальная 

деятельность, внутри которой совершаются процессы психического развития и 

становления личности. Кроме того, благодаря знаковой (вербальной) природе общение 

изначально связано с обобщением (мышлением): возникая как средство общения, слово 

становится средством обобщения и становления индивидуального сознания. 



.В соответствии с этими положениями были выделены три базовых аспекта 

коммуникативной деятельности, а также необходимые характеристики общего уровня 

развития общения у детей, поступающих в начальную школу (схема 1). Представим далее 

кратко возрастные особенности развития выделенных аспектов. 

 Задача формирования УУД предполагает, что при поступлении в школу ребенок 

достигает определенного уровня развития общения. В состав базовых (т.е. абсолютно 

необходимых для начала обучения ребенка в школе) предпосылок входят следующие 

компоненты: 

 - потребность ребенка в общении со взрослыми и сверстниками; 

 - владение определенными вербальными и невербальными средствами общения; 

 - приемлемое (т.е. не негативное, а желательно эмоционально позитивное) 

отношение к процессу сотрудничества; 

 - ориентация на партнера по общению; 

 - умение слушать собеседника. 

 Каковы же конкретные возрастные особенности перечисленных компетенций у 

детей, поступающих в школу? 

 В соответствии с нормативно протекающим развитием к концу дошкольного 

возраста большинство детей умеют устанавливать контакт со сверстниками и не 

знакомыми ранее взрослыми, проявляя при этом определенную степень уверенности и 

инициативности. 

 К шести – шести с половиной годам дети умеют слушать и понимать чужую речь 

(не обязательно обращенную к ним), а также грамотно оформлять свою мысль в 

грамматически несложных выражениях устной речи. Они должны владеть такими 

элементами культуры общения, как умение приветствовать, прощаться, выразить просьбу, 

благодарность, извинение и др., уметь выражать свои чувства (основные эмоции) и 

понимать чувства другого, владеть элементарными способами эмоциональной поддержки 

сверстника, взрослого. 

 Важной характеристикой коммуникативной готовности 6-7-летних детей к 

школьному обучению считается появление к концу дошкольного возраста произвольных 

форм общения со взрослыми: в контекстном общении сотрудничество ребенка и 

взрослого осуществляется не непосредственно, а опосредствовано задачей, правилом или 

образцом, и кооперативно-соревновательное общение со сверстниками. 

 Подчеркнем, что перечисленные выше компетенции характеризуют лишь 

«базисный уровень развития общения», без достижения которого теряет смысл какой-

либо разговор о конкретных коммуникативных действиях. Последние мы разделили (с 

неизбежной долей условности, поскольку они исключительно тесно друг с другом 

связаны) на три группы в соответствии с тремя основными аспектами коммуникативной 

деятельности – коммуникацией как взаимодействием, коммуникацией как 

сотрудничеством и коммуникацией как условием интериоризации. Рассмотрим 

последовательно их возрастные особенности. 

1. Коммуникация как взаимодействие: коммуникативные действия, направленные на 

учет позиции собеседника либо партнера по деятельности (интеллектуальный аспект 

коммуникации).  

Важной вехой в развитии детей при переходе от дошкольного к младшему 

школьному возрасту является преодоление господства эгоцентрической позиции в 

межличностных и пространственных отношениях. Как известно, изначально детям 

доступна лишь одна точка зрения – та, которая совпадает с их собственной. При этом 

детям свойственно бессознательно приписывать свою точку зрения и другим людям – 

будь то взрослые или сверстники. Детский эгоцентризм коренится в возрастных 

особенностях мышления и накладывает отпечаток на всю картину мира дошкольника, 

придавая ей черты характерных искажений (вместо объективности феноменализм, 

реализм, анимизм, артифициализм и др.). 



 В шести-семилетнем возрасте дети впервые перестают считать собственную точку 

зрения единственно возможной. Происходит процесс децентрации в контексте общения со 

сверстниками – прежде всего под влиянием столкновения их различных точек зрения в 

игре и других совместных видах деятельности, в процессе споров и поиска общих 

договоренностей. В этой связи следует особо подчеркнуть незаменимость общения со 

сверстниками, поскольку взрослый, будучи для ребенка априори более авторитетным 

лицом, не может здесь играть столь же значительной роли.  

Однако преодоление эгоцентризма не происходит одномоментно: этот процесс 

имеет долговременный характер и свои сроки применительно к разным предметно- 

содержательным сферам. От поступающих в школу детей (т.е. на предшкольной уровне) 

правомерно ожидать, что децентрация затронет, по крайней мере, две сферы – понимание 

пространственных отношений (например, ребенок ориентируется в отношениях правое- 

левое не только применительно к себе, но и к другим людям), а также некоторые аспекты 

межличностных отношений (например, относительность понятий «брат» и др.). 

 Таким образом, на предшкольной уровне от ребенка требуется хотя бы 

элементарное понимание (допущение) возможности различных позиций и точек зрения 

накакой-либо предмет или вопрос, а также ориентация на позицию других людей, 

отличную от собственной, на чем строится воспитание уважения к иной точке зрения. 

 Вместе с тем, было бы неверно ожидать от первоклассников более полной 

децентрации и объективности. На пороге школы в их сознании происходит лишь своего 

рода «прорыв» тотального эгоцентризма, дальнейшее преодоление которого приходится 

на весь период младшего школьного возраста и, более того, даже значительную часть 

следующего – подросткового – возраста. 

 По мере приобретения опыта общения (совместной деятельности, учебного 

сотрудничества и дружеских отношений) дети научаются весьма успешно не только 

учитывать, но и заранее предвидеть разные возможные мнения других людей, нередко 

связанные с различиями в их потребностях и интересах. В контексте сравнения они также 

учатся обосновывать и доказывать собственное мнение. 

К концу начального обучения коммуникативные действия, направленные на учет 

позиции собеседника (или партнера по деятельности), приобретают существенно более 

глубокий характер: дети становятся способны понимать возможность разных оснований (у 

разных людей) для оценки одного и того же предмета. Таким образом, они приближаются 

к пониманию относительности оценок или выборов, совершаемых людьми. Вместе с 

преодолением эгоцентризма дети начинают лучше понимать мысли, чувства, стремления 

и желания окружающих, их внутренний мир в целом. 

 Названные характеристики служат показателями нормативно-возрастной формы 

развития коммуникативного компонента УУД в «Восточной школе». 

 В подростковом возрасте, который приходится на среднюю ступень школьного 

образования, процесс преодоления эгоцентризма продолжается, распространяясь главным 

образом на его личностно-аффективные аспекты. В этом возрасте имеет место 

своеобразный «новый виток эгоцентризма», когда подростки, уже способные видеть себя 

глазами других, но еще не способные к подлинной обратимости отношений, как бы 

впадают в другую крайность - начинают чувствовать себя объектами постоянного 

пристального внимания и оценивания со стороны других, жить как бы на сцене, действуя 

перед воображаемой аудиторией и постоянно пытаясь предугадать ее возможные реакции. 

Только к 14-15 годам (а во многих случаях позднее) задача интеграции собственного 

мнения о себе с мнениями других людей успешно решается в практике общения. 

2. Коммуникация как кооперация. 

  Вторую большую группу коммуникативных УУД образуют действия, 

направленные на кооперацию, сотрудничество. 

 Содержательным ядром этой группы коммуникативных действий является согласование 

усилий по достижению общей цели, организации и осуществлению совместной 



деятельности, а необходимой предпосылкой для этого служит ориентация на партнера по 

деятельности. 

Зарождаясь в дошкольном детстве, способность к согласованию усилий 

интенсивно развивается на протяжении всего периода обучения ребенка в школе. Так, на 

этапе предшкольной подготовки от детей, уже способных активно участвовать в 

коллективном создании замысла (в игре, на занятиях конструированием и т.д.), 

правомерно ожидать лишь простейших форм умения договариваться и находить общее 

решение. Скорее здесь может идти речь об общей готовности ребенка обсуждать и 

договариваться по поводу конкретной ситуации, вместо того чтобы просто настаивать на 

своем, навязывая свое мнение или решение либо покорно, но без внутреннего согласия, 

подчиняясь авторитету партнера. 

 Такая готовность является необходимым (хотя и недостаточным) условием для 

способности детей сохранять доброжелательное отношение друг к другу не только в 

случае общей заинтересованности, но и в нередко возникающих на практике ситуациях 

конфликта интересов. 

 Между тем, в настоящее время становление данной способности фактически 

нередко запаздывает и многие дети, приходя в школу, обнаруживают ярко выраженные 

индивидуалистические, «анти-кооперативные» тенденции детей, склонность работать, 

просто не обращая внимания на партнера. Это делает крайне актуальной задачу 

подготовки детей к началу обучения в Восточной школе с точки зрения предпосылок 

учебного сотрудничества, а также задачу соответствующей «доподготовки» уже в рамках 

школы. 

 На протяжении младшего школьного возраста дети активно включаются в общие 

занятия. В этом возрасте интерес к сверстнику становится очень высоким. Хотя учебная 

деятельность по своему характеру (при традиционном обучении) остается 

преимущественно индивидуальной, тем не менее, вокруг нее (например, на переменах, в 

групповых играх, спортивных соревнованиях, в домашней обстановке и т.д.) нередко 

возникает настоящее сотрудничество обучающихся: дети помогают друг другу, 

осуществляют взаимоконтроль и т.д. В этот период также происходит интенсивное 

установление дружеских контактов. Приобретение навыков социального взаимодействия 

с группой сверстников и умение заводить друзей является одной из важнейших задач 

развития на этом школьном этапе. Как известно, от навыков конструктивного общения, 

приобретенных в младшем школьном возрасте, во многом зависит благополучие 

личностного развития подростка. 

 Естественно, что в условиях специально организуемого учебного сотрудничества 

формирование коммуникативных действий происходит более интенсивно (т.е. в более 

ранние сроки), с более высокими показателями и в более широком спектре. Так, 

например, в число основных составляющих организации совместного действия входят: 

 -распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием 

совместной работы; 

 -обмен способами действия, заданный необходимостью включения различных 

для участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной 

работы; 

 -взаимопонимание, определяющее для участников характер включения 

различных моделей действия в общий способ деятельности (путем взаимопонимания 

устанавливается соответствие собственного действия и его продукта и действия другого 

участника, включенного в деятельность); 

 -коммуникация (общение), обеспечивающая реализацию процессов 

распределения, обмена и взаимопонимания; 

 -планирование общих способов работы, основанное на предвидении и 

определении участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и 

построения соответствующих схем (планов работы); 



 -рефлексия, обеспечивающая преодоление ограничений собственного действия 

относительно общей схемы деятельности (путем рефлексии устанавливается отношение 

участника к собственному действию, благодаря чему обеспечивается изменение этого 

действия в отношении к содержанию и форме совместной работы). 

 Однако результаты развития обучающихся на основе концепции учебного 

сотрудничества, когда по времени большая часть обучения (но не всё!) строится как 

групповое, и именно совместная деятельность обучающего и обучаемых «обеспечивает 

усвоение обобщенных способов решения задач», - это вопрос особый, который не 

ставится на повестку дня новыми «Стандартами» обучения в начальной школе.  

Что же касается существующей системы обучения, то в ее рамках главными 

показателями нормативно-возрастной формы развития коммуникативного компонента 

УУД в «Восточной школе», можно считать умение договариваться, находить общее 

решение практической задачи (приходить к компромиссному решению) даже в 

неоднозначных и спорных обстоятельствах (конфликт интересов); умение не просто 

высказывать, но и аргументировать свое предложение, умение и убеждать, и уступать; 

способность сохранять доброжелательное отношение друг к другу в ситуации спора и 

противоречия интересов, умение с помощью вопросов выяснять недостающую 

информацию; способность брать на себя инициативу в организации совместного действия, 

а также осуществлять взаимный контроль и взаимную помощь по ходу выполнения 

задания. 

3. Коммуникация как условие интериоризации. 

Третью большую группу коммуникативных УУД образуют коммуникативно-

речевые действия, служащие средством передачи информации другим людям и 

становления рефлексии. 

 Как известно, общение рассматривается в качестве одного из основных условий 

развития ребенка (особенно развития речи и мышления) практически на всех этапах 

онтогенеза. Его роль в психическом развитии ребенка определяется тем, что благодаря 

своей знаковой (вербальной) природе оно изначально, генетически связано с обобщением 

(мышлением). Возникая как средство общения, слово становится средством обобщения и 

становления индивидуального сознания. 

 Ранние этапы онтогенеза ярко показывают, что детская речь, будучи исходно 

средством сообщения, которое всегда адресовано кому-то (собеседнику, партнеру по 

совместной деятельности, общению и т.д.), одновременно развивается и как все более 

точное средство отображения предметного содержания и самого процесса деятельности 

ребенка. Так индивидуальное сознание и рефлексивность мышления ребенка зарождаются 

внутри взаимодействия и сотрудничества его с другими людьми.  

В соответствии с нормативной картиной развития, к моменту поступления в школу 

(предшкольная ступень) дети должны уметь строить понятные для партнера 

высказывания, учитывающие, что он знает и видит, а что нет; уметь задавать вопросы, 

чтобы с их помощью получить необходимые сведения от партнера по деятельности, в 

достаточной мере владеть планирующей и регулирующей функциями речи. 

 Однако, характеризуя нормативно-возрастные особенности развития 

коммуникативных действий, следует признать, что, несмотря на значительное внимание, 

уделяемое в «Восточной школе» развитию речи, именно в школьные годы ее развитие 

часто тормозится, что в итоге приводит к малоудовлетворительным результатам. Как это 

ни парадоксально, но одной из наиболее существенных причин такого положения 

является вербализм традиционного обучения, при котором происходит 1) отрыв речи от 

реальной деятельности в ее предметно-преобразующей материальной или 

материализованной форме, а также 2) преждевременный отрыв речи от ее исходной 

коммуникативнойфункции, связанный с обучением в форме индивидуального процесса 

при минимальном присутствии в начальной школе учебного сотрудничества между 

детьми. 



 Однако невозможно совершенствовать речь обучающихся вне связи с ее исходной 

коммуникативной функцией – функцией сообщения, адресованного реальному партнеру, 

заинтересованному в общем результате деятельности, особенно на начальном этапе 

обучения. Необходима организация совместной деятельности обучающихся, которая 

создаст контекст, адекватный для совершенствования способности речевого отображения 

(описания, объяснения) учеником содержания совершаемых действий в форме речевых 

значений с целью ориентировки (планирование, контроль, оценка) предметно- 

практической или иной деятельности, - прежде всего в форме громкой социализированной 

речи. Именно такие речевые действия создают возможность для процесса 

интериоризации, т.е. усвоения соответствующих действий, а также для развития у 

обучающихся рефлексии предметного содержания и условий деятельности. Правомерно 

считать их важнейшими показателями нормативно-возрастной формы развития данного 

коммуникативного компонента УУД на уровне начального обучения. Критерии оценки 

коммуникативного компонента универсальных учебных действий и типовые задачи, 

требования к методам и организации оценки сформированности универсальных учебных 

действий изложены в Приложениях. 

 2.1.3 Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов. 

 Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно- личностного, познавательного развития обучающихся, 

реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы 

учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм 

учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

 На уровне начального общего образования имеет особое значение обеспечение при 

организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся логического, 

наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее риск развития 

формализма мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную 

роль в этом играют такие учебные предметы, как «Литературное чтение», «Технология», 

«Изобразительное искусство», «Музыка». 

 Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает 

определённые возможности для формирования универсальных учебных действий. 

В частности, учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает 

возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления 

причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической 

структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы 

букв обеспечивают развитие знаково-символических действий — замещения (например, 

звука буквой), моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и 

преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского языка создаёт условия 

для формирования языкового чутья как результата ориентировки ребёнка в 

грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное 

развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и 

планирующую функции. 

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета 

включают формирование всех видов универсальных учебных действий: личностных, 

коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно- 

смысловой сферы и коммуникации). 

 Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 

обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, 

развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 

литературы является трансляция духовно-нравственного опыта общества через 

коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное 



значение поступков героев литературных произведений. На уровне начального общего 

образования важным средством организации понимания авторской позиции, отношения 

автора к героям произведения и отображаемой действительности является выразительное 

чтение. 

 Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

  смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 

обучающегося в системе личностных смыслов; 

  самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 

литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

  основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям её граждан; 

 эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

  нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

  эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

  умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 

  умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 

  умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность 

событий и действий героев произведения; 

 умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных 

действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного 

языка способствует: 

  общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщённых 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

  развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

  развитию письменной речи; 

 формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнёра; умения слушать и 

слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для 

собеседника форме.  

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые 

условия для формирования личностных универсальных действий — формирования 

гражданской идентичности личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, 

и доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, 

компетентности в межкультурном диалоге. 

 Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; 

понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать 

вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на 

основе плана). 

 «Математика и информатика». На уровне начального общего образования этот 

учебный предмет является основой развития у обучающихся познавательных 

универсальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических. В процессе 

знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников формируются 

учебные действия планирования последовательности шагов при решении задач; различения 



способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; 

использования знаково-символических средств для моделирования математической 

ситуации, представления информации; сравнения и классификации (например, предметов, 

чисел, геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет 

математика для формирования общего приёма решения задач как универсального учебного 

действия. 

 Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этой уровне 

образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему социально принятых 

знаков и символов, существующих в современной культуре и необходимых как для его 

обучения, так и для социализации. 

 «Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 

социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, 

государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления 

мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 

идентичности личности.  

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий 

мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и 

деятельностного компонентов гражданской российской идентичности: 

  формирование умения различать государственную символику Российской 

Федерации и своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, 

находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его 

столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

  формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом 

времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях 

своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего 

народа и России; умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, 

своего региона; 

  формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры 

учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

  развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений 

человека с другими людьми, социальными группами и сообществами.  

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 

способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию 

необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, 

психического и психологического здоровья. 

 Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий: 

  овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая 

умение поиска и работы с информацией;  

 формированию действий замещения и моделирования (использование готовых 

моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

  формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, 

аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств; установления причинно-следственных 

связей в окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и 

культуры родного края. 

 «Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий.  

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов 



природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое 

моделирование является основой развития познания ребёнком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, 

аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта 

изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным 

действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации 

действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых 

действий способу, внесению коррективов на основе предвосхищения будущего результата 

и его соответствия замыслу.  

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 

искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности 

личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, 

включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной 

самооценки и самоуважения обучающихся.  

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, 

коммуникативных, познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира 

музыкального искусства в сфере личностных действий будут сформированы эстетические 

и ценностно-смысловые ориентации обучающихся, создающие основу для формирования 

позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в 

творческом самовыражении. Приобщение к достижениям национальной, российской и 

мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального фольклора 

России, образцам народной и профессиональной музыки обеспечит формирование 

российской гражданской идентичности и толерантности как основы жизни в 

поликультурном обществе.  

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на 

основе развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства 

и передавать свои чувства и эмоции с помощью творческого самовыражения. 

 В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет 

способствовать формированию замещения и моделирования.  

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлены: 

  ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 

  значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, 

которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных 

заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся 

использовать схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу 

выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему 

ориентиров); 

  специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки 

предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 

психологических новообразований младшего школьного возраста — умении 

осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как 

осознанием содержания и оснований выполняемой деятельности; 

  широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм 

работы для реализации учебных целей курса; 

  формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

  формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 



  развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого 

и репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей 

(рисунков, планов, схем, чертежей); 

  развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия); 

контроль, коррекция и оценка; 

  формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно- 

преобразующих действий;  

 развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

  развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности; 

  развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности;  

 формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей 

символико-моделирующей деятельности; 

 ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, 

историей их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению; 

  формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с 

правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, 

уважение к личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию 

неполного знания и другим аспектам. 

 «Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 

 основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 

гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

  освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на 

себя ответственность;  

 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и 

физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

  освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

 «Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

  в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

  в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию 

умений планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и 

способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 

конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые коррективы 

в интересах достижения общего результата). 

 2.1.4 Информационно-коммуникационные технологии - инструментарий 

универсальных учебных действий. Формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся.  
В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования 

при формировании универсальных учебных действий наряду с традиционными 

методиками целесообразно широкое использование цифровых инструментов и 

возможностей современной информационно-образовательной среды. Ориентировка 



младших школьников в информационно-коммуникационных технологиях (ИКТ) и 

формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются 

одними из важных элементов формирования универсальных учебных действий 

обучающихся на уровне начального общего образования. Поэтому программа 

формирования универсальных учебных действий на уровне начального общего 

образования содержит раздел, который определяет необходимые для этого элементы 

ИКТ-компетентности.  

Одновременно ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке 

сформированности универсальных учебных действий. Для их формирования 

исключительную важность имеет использование информационно-образовательной среды, 

в которой планируют и фиксируют свою деятельность и результаты учителя и 

обучающиеся. 

 В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность 

решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе 

инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными 

потребностями и возможностями младшего школьника. Решение 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 формируются: 

  критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 

  уважение к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей; 

  основы правовой культуры в области использования информации. 

 При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

  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 обучающегося. 

 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 простых и гипермедиасообщений; 

  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). 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно- 

деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного 

плана. Вынесение формирования ИКТ-компетентности в программу формирования 

универсальных учебных действий позволяет образовательному учреждению и учителю 

формировать соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учётом 

специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных 

умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных 

курсов. Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также 



может входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеклассной деятельности 

школьников. 

 Целенаправленная работа по формированию ИКТ-компетентности может включать 

следующие этапы (разделы). 

 Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для 

здоровья приёмов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих 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 (флеш-карт). 

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное 

письмо. Основные правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в 

простом текстовом редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль. Набор 

текста на родном и иностранном языках, экранный 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 изображения, звука, текста. 

Презентация как письменное и устное сообщение. Использование ссылок из текста для 

организации информации. Пометка фрагмента изображения ссылкой. Добавление объектов 

и ссылок в географические карты и «ленты времени». Составление новогоизображения 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 использованием фото- или 

видеокамеры, цифровых датчиков. Графическое представление 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 указания использованных 

информационных источников. Поиск информации в компьютере. Организация поиска по 

стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова. Поиск в базах данных. 

Заполнение баз данных небольшого объёма. 

 Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация 

деятельности. Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ — 

электронной почты, чата, форума, аудио- и видеоконференции и пр. Выступление перед 

небольшой аудиторией с устным сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение 

письменного сообщения в информационной образовательной среде. Коллективная 

коммуникативная деятельность в информационной образовательной среде. 

Непосредственная: фиксация хода и результатов обсуждения на экране и в файлах. Ведение 

дневников, социальное взаимодействие. 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 работы по формированию ИКТ-компетентности 

обучающихся реализуется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы 

формирование того или иного элемента или компонента ИКТ-компетентности было 

непосредственно связано с его применением. Тем самым обеспечиваются: 

  естественная мотивация, цель обучения; 

  встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 

 повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 

  формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания 

результатов освоения данного предмета. 

 При этом специфика ИКТ-компетентности заключается и в том, что зачастую сам 

учитель не обладает достаточным уровнем профессиональной ИКТ-компетентности. 

Поэтому естественным образом создаётся контекст, в котором учитель сам осуществляет 

универсальные учебные действия и демонстрирует обучающимся, «как это делается». 

Распределение материала по различным предметам не является жёстким, начальное 

освоение тех или иных технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе 

занятий по разным предметам. Предлагаемое в данной программе распределение 

направлено на достижение баланса между временем освоения и временем использования 

соответствующих умений в различных предметах. 

 Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

(примерный вариант). 

 «Русский язык». Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, 

иероглиф, рисунок). Источники информации и способы её поиска: словари, энциклопедии, 

библиотеки, в том числе компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным 

письмом. Знакомство с основными правилами оформления текста на компьютере, 

основными инструментами создания и простыми видами редактирования текста. 

Использование полуавтоматического орфографического контроля.  

«Литературное чтение». Работа с мультимедиасообщениями (включающими 

текст, иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых 

особенностей и структуры мультимедиасообщения; определение роли и места 

иллюстративного ряда в тексте. Конструирование небольших сообщений, в том числе с 

добавлением иллюстраций, видео- и аудиофрагментов. Создание информационных 

объектов как иллюстраций к прочитанным художественным текстам. Презентация 

(письменная и устная) с опорой на тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск 

информации для проектной деятельности на материале художественной литературы, в том 

числе в контролируемом Интернете. 

 «Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе 

гипермедиа); выступление с сообщением. Создание небольшого текста на компьютере. 

Фиксация собственной устной речи на иностранном языке в цифровой форме для 

самокорректировки, устное выступление всопровождении аудио- и видеоподдержки. 

Восприятие и понимание основной информации в небольших устных и письменных 

сообщениях, в том числе полученных компьютерными способами коммуникации. 

Использование компьютерного словаря, экранного 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. 

Представление 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 самом себе с 

использованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных 

наблюдений, сбор числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. 

Поиск дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных 

познавательных задач, в том числе в контролируемом 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. Первоначальный опыт 

работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и 

видеофрагментами; сохранение результатов своей работы. Овладение приёмами поиска и 

использования информации, работы с доступными электронными ресурсами.  

«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами 

изображений, освоение простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, 

изменение контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение 

последовательности экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических работ, 

несложных видеосюжетов, натурной мультипликации и компьютерной анимации с 

собственным озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из готовых 

фрагментов и музыкальных «петель» с использованием инструментов ИКТ. 

2.1.5 Преемственность программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному и основному общему 

образованию. 

 Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переходы из дошкольного 

образовательного учреждения (предшколы) в образовательное учреждение, реализующее 

основную образовательную программу начального общего образования и далее основную 

образовательную программу основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в 

высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные возрастно-психологические 

различия между обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов 

имеют много общего. 

 Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в 

момент поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на ступень 

начального общего образования) и в период перехода обучающихся на ступень основного 

общего образования. 

 Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях 

перехода обучающихся на новую ступень образовательной системы, имеет следующие 

причины: 

 - недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания 

обучения, которое при переходе на ступень основного общего образования, а затем 

среднего (полного) образования приводит к падению успеваемости и росту 

психологических трудностей у обучающихся; 

 - обучение на предшествующей уровне часто не обеспечивает достаточной 

готовности обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более 

сложного уровня. В частности, серьёзной проблемой остаётся недостаточная 

подготовленность значительного числа детей к обучению на русском (неродном) языке.  

Исследования готовности детей к обучению в «Восточной школе» при переходе от 

предшкольного к начальному общему образованию показали, что обучение должно 

рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя физическую и 

психологическую готовность. 

 Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных 



навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной 

работоспособности. 

 Психологическая готовность к школе – сложная системная характеристика 

психического развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность 

психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой 

социальной позиции школьника; возможность выполнения им учебной деятельности 

сначала под руководством учителя, а затем переход к её самостоятельному осуществлению; 

усвоение системы научных понятий; освоение ребёнком новых форм кооперации и 

учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная 

готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 

готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. 

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов 

(стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив 

социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения 

этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста 

желание детей поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной 

активности. Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением 

мотивов с доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность 

выступает как готовность ребёнка к произвольному общению с учителем и сверстниками в 

контексте поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная 

готовность создаёт возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и 

трансляции культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Я-концепции и 

самосознания характеризуется осознанием ребёнком своих физических возможностей, 

умений, нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к 

нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств, 

самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком 

социальных норм выражения чувств и в способности регулировать своё поведение на 

основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной 

готовности к школьному обучению является сформированность высших чувств – 

нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических 

чувств (чувство прекрасного).Выражением личностной готовности к школе является 

сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность ребёнка 

принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной 

мотивацией.  

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная 

готовность к школе включает особую познавательную позицию ребёнка в отношении мира 

(децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, 

развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность действовать 

в умственном плане, определённый набор знаний, представлений и умений. 

 Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, 

лексической, грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие 

номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической 

и начальных форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребёнка 

в отношении речевой действительности и выделение слова как её единицы. Восприятие 

характеризуется всё большей осознанностью, опирается на использование системы 

общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, 

основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают 

черты опосредованности, наблюдается рост объёма и устойчивости внимания.  



Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и 

поведением. 

 Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровне начального 

общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов 

деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, 

восприятия сказки и пр. 

 Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при 

переходе обучающихся на ступень основного общего образования. Трудности такого 

перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к 

учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения — 

обусловлены следующими причинами: 

 - необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 

содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

- совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, 

со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 

сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

 - недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 

главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 

деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка); 

 Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных 

учебных действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы может стать 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — 

формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы 

универсальных учебных действий. 

 Программа развития универсальных учебных действий для предшкольного и 

начального общего образования направлена на решение стратегических задач 

совершенствования системы начального общего образования в рамках подготовки ФГОС. 

Основными результатами реализации Программы развития УУД: 

 1. Создание концептуально-методологических и научно-методических основ 

Программы развития универсальных учебных действий для предшкольного и начального 

общего образования; 

 2. Разработана модель системы универсальных учебных действий, определяющая 

номенклатуру универсальных учебных действий в составе четырех основных видов 

(личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные) и характер взаимосвязи 

универсальных учебных действий применительно к старшему дошкольному и младшему 

школьному возрасту. 

 3. Созданная Программа развития универсальных учебных действий для 

предшкольного и начального общего образования, определяющая номенклатуру 

универсальных учебных действий, их возрастно-специфическую форму, предпосылки и 

условия формирования, имеет значение для успешного обучения в Восточной школе. 

Программа раскрывает место УУД в образовательном процессе и связь с учебными 

предметами – «Литературное чтение», «Русский язык», «Математика», «Окружающий 

мир», «Технология». Разработаны психолого-педагогические рекомендации по 

формированию различных видов УУД. 

4. Определены критерии и показатели оценки сформированности УУД для уровня 

предшкольного и начального общего образования.  

5. Выделены уровни сформированности личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных УУД, дано их качественное описание, показана связь 

с успешностью освоения учащимися образовательных программ. 



 6. Разработана и апробирована система типовых задач для оценки сформированности 

универсальных учебных действий, сформулированы рекомендации по их использованию. 

 Результаты проекта нашли отражение в двух подготовленных документах: в 

«Программе развития универсальных учебных действий для предшкольного и начального 

общего образования» и в «Системе типовых задач для оценки сформированности 

универсальных учебных действий».  

Стратегическим направлением оптимизации системы предшкольного и начального 

общего образования является формирование универсальных учебных действий (общих 

учебных умений, метапредметных умений, обобщенных способов действий, «ключевых» 

умений), обеспечивающих готовность и способность ребенка к овладению компетентностью 

«уметь учиться». 

 Теоретико-методологической и научно-методической основой Программы развития 

УУД является культурно-исторический системно-деятельностный подход (Л.С.Выготский, 

А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, П.Я.Гальперин). 

 Универсальные учебные действия составляют систему в составе четырех видов: 

 1. личностные УУД, включая самоопределение, смыслообразование, нравственно-

этическое оценивание;  

2. регулятивные УУД (планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка); 

 3. познавательные (общеучебные, включая знаково-символические; логические, 

действия поиска и постановки проблем); 

 4. коммуникативные (планирование сотрудничества, постановка вопросов, 

разрешение конфликтов, управление поведением партнера, умение выражать свою позицию 

в соответствии с нормами родного языка) универсальные действия. 

 Как система УУД, так и каждый из видов УУД характеризуется возрастной 

спецификой, определяемой структурой и динамикой психологического возраста, задачами 

развития и характером ведущей деятельности и общения. Выделены и описаны возрастно- 

специфические формы УУД для старшего дошкольного и младшего школьного возраста, 

выступающие как модельные для разработки системы типовых задач для оценки 

сформированности УУД. 

 Сформированность УУД выступает необходимым условием обеспечения 

преемственности перехода ребенка от предшкольного к начальному образованию и 

успешности обучения ребенка в «Восточной школе». 

 Показательными в отношении развития системы УУД на предшкольной уровне 

образования являются: для личностных УУД - сформированность внутренней позиции 

школьника, мотивация учебной деятельности, ориентация на моральные нормы и 

моральная децентрация; для регулятивных действий – функционально-структурная 

сформированность продуктивной деятельности; для познавательных знаково- 

символических действий – моделирование (кодирование и дифференциация планов знаков 

и означаемого); для коммуникативных УУД - учет позиции собеседника (партнера); 

умение организовать и осуществить сотрудничество; адекватность передачи информации 

и отображения предметного содержания и условий деятельности. 

 Показательными в отношении развития системы УУД на уровне начального 

образования являются: для личностных УУД – рефлексивная самооценка, мотивация 

учебной деятельности, ориентация на моральные нормы и моральная децентрация; для 

регулятивных действий – планирование во внутреннем плане; для познавательных 

действий – общий прием решения задач; для коммуникативных УУД - учет позиции 

собеседника (партнера); умение организовать и осуществить сотрудничество; 

адекватность передачи информации и отображения предметного содержания и условий 

деятельности. 

УУД могут быть сформированы в рамках усвоения учебного предмета при условии 

организации ориентировки учащегося в процессе решения специально разработанных 



учебных задач. Различные учебные предметы конкретизируют зону ближайшего развития 

УУД и, соответственно, характеризуются различным развивающим эффектом. 

 Заданные критерии оценки сформированности УУД на предшкольной и школьной 

уровне образования позволяют дифференцировать обучающихся по уровню и наметить 

стратегию развивающей работы. 

 Организация учебного сотрудничества и совместной учебной деятельности, 

использование проектных форм и совместно-продуктивной деятельности; межвозрастного 

взаимодействия является существенным условием повышения развивающего потенциала 

образовательных программ.  

Области практического применения программы развития УУД для 

предшкольного и начального общего образования.  

Области практического применения Программы развития УУД включают 

следующие направления: 

 - повышение эффективности воспитательно-образовательного процесса в 

дошкольных учреждениях, на уровне предшкольного и на уровне начального общего 

образования; 

 - обеспечение преемственности системы дошкольного и начального образования, 

оптимизация процесса адаптации первоклассников, снижение удельного веса случаев 

дезадаптации и низкой адаптации детей в Восточной школе; 

 - применение Программы развития УУД для решения задач профилактики и 

коррекции психического развития детей с трудностями в развитии в психолого- 

педагогических, медико-психолого-педагогических, социально-педагогических и др. 

центрах; при создании учебников и учебно-методической литературы для отбора и 

структурирования учебного содержания и разработки учебных и контрольных задач; 

 - для оптимизации системы профессиональной подготовки педагогов и 

воспитателей детских дошкольных учреждений; при организации профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации. 

 2.2. Рабочие программы учебных предметов, курсов. 

 Общие положения. 

  Начальная школа - самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: 

начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера 

его взаимодействия с окружающим миром, изменяется социальный статус и 

увеличивается потребность в самовыражении. 

 Образование в Восточной школе является базой, фундаментом всего последующего 

образования. В первую очередь это касается сформированности УУД, обеспечивающих 

умение учиться. Сегодня начальное образование призвано решать свою главную задачу – 

закладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка, включающую систему 

учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать 

учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их 

результат. 

 Определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются надпредметными, т.е. формируются средствами каждого 

учебного предмета, даёт возможность объединить усилия всех учебных предметов для 

решения учебных общих задач обучения. В то же время такой подход позволит 

предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить 

интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

  В данном разделе ООП Восточной школы приводится основное содержание 

курсов по всем обязательным предметам уровне начального общего образования, которое 

в полном объёме отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных 

предметов. Рабочие программы учебных курсов разработаны на основе Примерных 

программ по учебным курсам в соответствии с выбранными на 2013/2014 учебный год 

учебно-методическими комплексами. 



  Полное изложение рабочих программ учебных курсов, предусмотренных к 

изучению в 2013/2014 учебном году, в соответствии со структурой, установленной в 

Стандарте, приведено в Приложении к данной ООП Восточной школы. Рабочие 

программы разработаны в соответствии с локальным актом школы. 

2.2.1 Русский язык 

 Рабочая программа по русскому языку для учащихся 1-4 классов составлена на 

основе Федеральных государственных образовательных стандартов второго поколения и 

программы УМК «Планета знаний» под редакцией Л.Я. Желтовской. 

 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 содержания по вопросам. 

 Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 

общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение 

диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, 

привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими 

высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, 

рассуждение). Овладение нормами 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 нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и 

оценкасодержания, языковых особенностей и структуры 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. Списывание, письмо под диктовку в 

соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания 

прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание небольших 

собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, 

литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента 

видеозаписи и т. п.).  

 Обучение грамоте.  

 Фонетика. Звуки речи. Звуковое строение слов. Единство звукового состава 

слова и его значения. Гласные и согласные звуки. Различение согласных по твёрдости– 

мягкости и по звонкости–глухости. Слог как минимальная произносительная единица. 

Слогообразующая роль гласных звуков. Деление слов на слоги. Ударные и безударные 

гласные в слове. Определение места ударения в слове. Смыслоразличительная роль 

ударения.  

 Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Обозначение звуков (в 

сильной позиции) буквами. Буквенное строение письменного слова. Воспроизведение 

звуковой формы слова по его буквенной записи (чтение). Роль гласных букв для 

обозначения мягкости предшествующих согласных в слове. Роль йотированных букв е, ё, 

ю, я. Обозначение буквами звука [й,] в разных позициях. Употребление букв ь и ъ. 

Знакомство с русским алфавитом, с печатным и письменным начертанием букв. 

 Чтение. Овладение плавным слоговым чтением. Понимание прочитанного текста 

при его прослушивании и самостоятельном чтении. Нахождение информации, 

содержащейся в тексте в явном виде. Озаглавливание текстов с ярко выраженной темой. 

 Письмо. Письмо прописных и строчных букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений 

с соблюдением графических норм. Сравнительный анализ буквенных записей слов с 

разными позициями согласных звуков. Списывание с печатного и письменного шрифта, 



письмо под диктовку при орфографическом проговаривании. Понимание функции 

небуквенных графических средств и использование их на письме (пробел между словами, 

знак переноса, знак ударения, знаки препинания).  

 Слово и предложение. Восприятие слова как названия предметов и явлений 

окружающего мира, как объекта изучения, материала для анализа. Анализ строения слова 

(звуковой, буквенный, слогоударный). Наблюдение над значением слова (слова, близкие и 

противоположные по смыслу, многозначные). Различение слова и предложения. 

Наблюдение за интонацией предложения и оформлением её на письме. Составление 

предложений. Перемещение логического ударения (простые случаи). 

 Орфография. Ознакомление с правилами правописания и применение их на практике: 

 — обозначение гласных после шипящих (жи—ши, ча—ща, чу—щу);  

— раздельное написание слов; 

 — перенос слов по слогам без стечения согласных; 

 — большая буква в начале, знаки препинания в конце предложения. 

  Развитие речи. Общее представление о тексте. Понимание содержания текста при его 

прослушивании и при самостоятельном чтении. Восстановление деформированного текста 

повествовательного характера. Устные ответы на вопросы учителя. 

 Систематический курс. 

 Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение 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, определение парных и непарных по звонкости—глухости 

согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный — 

согласный; гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — 

непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. 

Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

 Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости 

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 непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, абзаца. Знание алфавита: правильное название букв, знание их 

последовательности. Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, 

каталогами. 

  Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, 

значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или 

уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и 

многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за 

использованием в речи синонимов и антонимов.  

 Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) 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 выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 

суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении 

суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и 

приставок. Разбор слова по составу. 

  Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. Имя 

существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена собственные. 

Различение имён существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Различение 

имён существительных мужского, женского 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, 3-му склонению. 

Морфологический разбор имён существительных. Имя прилагательное. Значение и 

употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, числам и падежам, кроме 

прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический разбор имён прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и 

употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и 

множественного числа. Склонение личных местоимений. Глагол. Значение и употребление 

в речи. Неопределённая форма глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что 

сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам 

и числам в настоящем и будущем времени (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. Функция 

предлогов: образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие 

предлогов от приставок. Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, её значение. 

  Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их 

сходства и различий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 

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 однородными 

членами без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в 

предложениях с однородными 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, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 

 • сочетания чк—чн, чт, щн; 

 • перенос слов; 

 • прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

 • проверяемые безударные гласные в корне слова; 

 • парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

 • непроизносимые согласные; 

 • непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

 • гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

 • разделительные ъ и ь; 

 • мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, нож, рожь, мышь); 

 • безударные окончания имён прилагательных; 

 • раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

 • не с глаголами; • мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица 

единственного числа (пишешь, учишь); 

 • мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

 • безударные личные окончания глаголов; 

 • раздельное написание предлогов с другими словами; 

 • знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки; 

 • знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами.  

 Правописание падежных окончаний имён существительных в формах 

единственного и множественного числа. Употребление большой буквы и кавычек при 

написании имён собственных — названий книг, газет, журналов, фильмов, картин. 



 Использование н в формах косвенных падежей личных местоимений 3 лица. 

Употребление гласных в корнях личных местоимений в формах косвенных падежей (меня, 

от тебя, к нему). Употребление мягкого знака на конце глаголов неопределённой формы 

(мыть, испечь). Гласные перед суффиксом -л в глаголах прошедшего времени (таял, сеял). 

Наблюдения над интонацией и знаками препинания в предложениях с обращениями. 

 Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где 

происходит общение. Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение 

собственного мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения 

разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с 

помощью средств ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, 

плохо владеющими русским языком. Практическое овладение устными монологическими 

высказываниями на определённую тему с использованием разных типов речи (описание, 

повествование, рассуждение). Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений 

в тексте. Заглавие текста. Последовательность предложений в тексте. Последовательность 

частей текста (абзацев). Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, 

корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев). План текста. 

Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по предложенным 

планам. Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. Создание собственных текстов и 

корректирование заданных текстов с учётом точности, правильности, богатства и 

выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): 

изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения- 

повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

К концу 4 класса  
ЛИЧНОСТНЫЕ 

 У учащихся будут сформированы: 

 • осознание своей гражданской и национальной принадлежности; 

 • восприятие русского языка как явления национальной культуры, понимание связи 

развития языка с развитием культуры русского народа, понимание ценности традиций 

своего народа, семейных отношений; 

 • осознание языка как основного средства мышления и общения людей, понимание 

богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств, особенностей 

народной русской речи; 

 • положительная мотивация и познавательный интерес к изучению курса русского языка; 

• способность к самооценке успешности в овладении языковыми средствами в устной и 

письменной речи; способность ориентироваться в понимании причин успешности и 

неуспешности в учёбе;  

• эмоционально-ценностное отношение к конкретным поступкам.  

 Учащиеся получат возможность для формирования:  

• чувства сопричастности к развитию, сохранению самобытности языка родного народа; • 

эстетических чувств на основе выбора языковых средств при общении; 

 • личностного смысла учения, для определения дальнейшего образовательного маршрута; 

• способности регулировать своё поведение в соответствии с изученными моральными 

нормами и этическими требованиями; 

 • способности понимать чувства других людей и сопереживать им; 

 • ответственного отношения к собственному здоровью, к окружающей среде. 

ПРЕДМЕТНЫЕ  

 Учащиеся научатся: 



 • различать основные языковые средства: слова, словосочетания, предложения, текста;  

• различать и называть: а) значимые части слова (корень, приставка, суффикс, окончание); 

б) части речи, включая личные местоимения; в) основные типы предложений по цели 

высказывания и по эмоциональной окрашенности: вопросительные, повествовательные, 

побудительные, восклицательные;  

• применять при письме правила орфографические (правописание падежных окончаний 

имён существительных, имён прилагательных, местоимений, личных окончаний глаголов, 

употребление мягкого знака после шипящих в глаголах), пунктуационные (употребление 

знаков препинания в конце предложения, запятой в предложениях с однородными 

второстепенными членами предложения); 

 • практически использовать знания алфавита при работе со словарём; 

 • выявлять слова, значение которых требует уточнения;  

• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря;  

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

 • определять грамматические признаки имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов; 

 • находить в тексте личные местоимения, предлоги, союзы и, а, но, частицу не при 

глаголах; 

• различать произношение и написание слов, находить способ проверки написания слова и 

выбирать нужную букву для обозначения звуков;  

• грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку тексты (в 70–

90 слов, 75–80 слов), включающие изученные орфограммы и пунктограммы; 

 • соблюдать повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

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

 • ориентироваться в заголовке, оглавлении, ключевых словах с целью извлечения 

информации (уметь читать); 

 • осознанно передавать содержание прочитанного текста, строить высказывание в устной 

и письменной формах; 

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

 Учащиеся получат возможность научиться: 

 • производить элементарные языковые анализы слов (звуко-буквенный, по составу, как 

часть речи) в целях решения орфографических задач, синтаксический анализ предложений 

для выбора знаков препинания; 

 • соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике 

материала); 

 • проверять правильность постановки ударения или произношения слова по словарю 

учебника (самостоятельно) или обращаться за помощью (к учителю, родителям и др.); 

 • подбирать синонимы для устранения повторов в тексте и более точного и успешного 

решения коммуникативной задачи; 

 • подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

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

случаи); • оценивать уместность и точность использования слов в тексте; 

 • определять назначение второстепенных членов предложения: обозначать признак 

предмета, место, причину, время, образ действия и пр.; 

 • осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; при работе над 

ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, 

помогающих предотвратить её в последующих письменных работах; 

 • составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 

 • корректировать тексты с нарушениями логики изложения, речевыми недочётами; 



• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms- 

сообщения, электронная почта, Интернет и другие способы связи); 

 • использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для обмена мыслями, чувствами в устной и письменной речи (уметь 

слушать, читать и создавать небольшие тексты/высказывания) в учебных и бытовых 

ситуациях.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

  Регулятивные. 

  Учащиеся научатся на доступном уровне: 

 • осознавать цели и задачи изучения курса в целом, раздела, темы; 

 • самостоятельно формулировать задание: определять его цель, планировать свои 

действия для реализации задач, прогнозировать результаты выполнения задания; 

 • осмысленно выбирать способы и приёмы действий при решении языковых задач, 

корректировать работу по ходу выполнения; 

 • выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме; 

• выбирать для выполнения определённой задачи: справочную литературу, памятки; 

 • распределять обязанности в группе, планировать свою часть работы; выполнять 

обязанности, учитывая общий план действий и конечную цель; 

 • руководствоваться правилом при создании речевого высказывания, следовать при 

выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, описывающим стандартные 

действия (памятки в справочнике учебника); 

 • осуществлять самопроверку и взаимопроверку и взаимоконтроль, находить и 

исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; оказывать взаимопомощь; 

 • оценивать результаты собственной деятельности, объяснять, по каким критериям 

проводилась оценка; 

 • адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать её в работе 

над ошибками; 

 • ставить цель собственной познавательной деятельности (в рамках учебной и проектной 

деятельности) и удерживать ее. 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

 • осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату изучения темы; 

 • вносить необходимые коррективы в процесс решения языковых задач, редактировать 

устные и письменные высказывания; 

• планировать собственную внеурочную деятельность (в рамках проектной деятельности) 

с опорой на учебники, рабочие тетради и деятельность, связанную с бытовыми 

жизненными ситуациями: отправление письма, телеграммы, поздравление с праздником и 

др.; 

 • регулировать своё поведение в соответствии с изученными моральными нормами и 

этическими требованиями. 

 Познавательные.  

Учащиеся научатся: 

 • ориентироваться по маршрутным листам учебников: определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения данного раздела; определять круг своего незнания, 

осуществлять выбор заданий, основываясь на своё целеполагание; 

 • предполагать, какая дополнительная информация будет нужна для изучения 

незнакомого материала, осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий (в справочных материалах учебника, в детских энциклопедиях), 

выделять существенную информацию из читаемых текстов, сопоставлять информацию, 

полученную из различных источников; 

 • строить речевое высказывание с позиций передачи информации, доступной для 

понимания слушателем; 

 • ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 



 • использовать знаково-символические средства, в том числе модели, схемы для решения 

языковых задач; 

 • дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, тексты); строить модели 

слов (звуко-буквенные, морфемные), словосочетаний, предложений (в том числе, с 

однородными членами предложения); 

 • находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, классифицировать единицы 

языка: звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение; 

 • осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов, предложений, 

текстов);  

• классифицировать, обобщать, систематизировать изученный материал по плану, по 

таблице; 

 • строить логические рассуждения, проводить аналогии, использовать приёмы и общий 

способ проверки орфограмм в словах, осваивать новые приёмы, способы; 

 • составлять сложный план текста; 

 • передавать содержание в сжатом, выборочном, развёрнутом виде, в виде презентаций. 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

 • осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

 • осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

 • строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; самостоятельно делать выводы; 

 • приобрести первичный опыт критического отношения к получаемой информации. 

Коммуникативные. 

 Учащиеся научатся: 

 • понимать тексты учебников, других художественных и научно-популярных книг, 

определять главную мысль, озаглавливать тексты; 

 • передавать содержание в сжатом, выборочном, развёрнутом виде, в виде презентаций; 

 • владеть диалоговой формой речи; 

 • формулировать собственное мнение и позицию; 

 • отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; задавать вопросы, 

уточняя непонятое в высказывании; 

 • учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций, 

договариваться и приходить к общему решению при работе в паре, в группе; 

 • оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом учебных и жизненных 

речевых ситуаций; 

 • соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения. 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

 • с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 • аргументировать свою точку зрения с помощью фактов и дополнительных сведений; 

 • при работе группы задавать вопросы, уточнять план действий и конечную цель; 

 • адекватно использовать речевые средства для эффективного решения коммуникативных 

задач; 

 • выстраивать общение со сверстниками и взрослыми для реализации проектной 

деятельности.  

2.2.2 Литературное чтение. 

 Рабочая программа по литературному чтению для учащихся 1-4 классов составлена 

на основе Федеральных государственных образовательных стандартов второго поколения 

и программы УМК «Планета знаний» под редакцией Э.Э.Кац.  

 Виды речевой и читательской деятельности. 

  Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание 

собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей 



речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение 

последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать 

вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и художественному 

произведению.  

 Чтение. 

 Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на 

нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и 

типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

 Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую 

информацию. Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения 

высказывания и др.  

 Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественный, учебный, научно-популярный — и их сравнение. Определение целей 

создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. Практическое освоение 

умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания книги по её 

названию и оформлению. Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры 

текста; деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными 

видами информации. Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, 

выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, 

используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

 Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как 

источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее 

представление). Книга учебная, художественная, справочная. 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 сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

  Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к 

детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

 Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей 

художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). 

Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и 

отношений. Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 

поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия 

«Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на 

примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. 

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: 

последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного 

произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

 Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка 

персонажа. Сопоставление 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, выраженные через поступки 

и речь.  

 Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

  Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение 

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 плана в виде назывных предложений из текста, в 

виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания.  

 Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 

героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о 

герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих 

составить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из 

разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру 

поступков героев. 

 Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание 

заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение 

особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). 

Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских 

рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приёмами 

анализа различных видов текста: установление причинно-следственных связей. 

Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. 

Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению 

текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный 

пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

 Говорение (культура речевого общения). 

 Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 

перебивая собеседника, и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному 

тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный 

опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство 

с особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. 

 Работа со словом (распознание прямого и переносного значения слов, их 

многозначности), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

  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, от художественного произведения, произведения изобразительного 

искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное 

построение плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных 

средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учётом особенностей монологического 

высказывания. Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, 

отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

  Письмо (культура письменной речи).  
 Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, 

места действия, характеров героев), использование выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, 

рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 



  

 Круг детского чтения. 

 Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 

классиков отечественной литературы XIX—XX вв., классиков детской литературы, 

произведения современной отечественной (с учётом многонационального характера России) 

и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

 Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 

научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические 

издания (по выбору). 

 Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 

природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

 Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). 

 Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) 

средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

 Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный 

образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, 

речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

 Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение 

(монолог героя, диалог героев). 

 Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

 Фольклор и авторские художественные произведения (различение).  

 Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение 

основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности 

сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. Рассказ, 

стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях построения и 

выразительных средствах. 

 Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений). 
 Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, 

знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использование 

их (установление причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение 

этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание 

собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе 

личного опыта. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ 

  К концу 4 класса 

 ЛИЧНОСТНЫЕ 

  У учащихся будут сформированы:  

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; способность к 

самооценке; 

 • чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознание этнической 

принадлежности; 

 • представления об общих нравственных категориях (добре и зле) у разных народов, 

моральных нормах, нравственных и безнравственных поступках; 

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

других людей; 



 • регулирование поведения в соответствии с познанными моральными нормами и 

этическими требованиями;  

• эмпатия, понимание чувств других людей и сопереживание им, выражающееся в 

конкретных поступках; 

 • эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой; 

 • познавательная мотивация учения;  

 Могут быть сформированы: 

• чувство понимания и любви к живой природе, бережное отношение к ней; 

 • устойчивое стремление следовать в поведении моральным нормам; 

 • толерантное отношение к представителям разных народов и конфессий.  

ПРЕДМЕТНЫЕ  

 Речевая и читательская деятельность  

 Учащиеся научатся: 

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

прочитанного (вслух — примерно 90 слов в минуту, про себя — примерно 120 слов в 

минуту);  

• читать произведения разных жанров с соблюдением норм литературного произношения, 

правильным интонированием, выражая таким образом понимание прочитанного; 

 • прогнозировать содержание произведения по его заглавию, иллюстрациям;  

• находить ключевые слова, определять основную мысль прочитанного, выражать её 

своими словами; 

 • различать последовательность событий и последовательность их изложения; 

 • выделять смысловые части текста, составлять простой и сложный планы изложения 

текста с помощью учителя, формулировать вопросы ко всему тексту и отдельным его 

частям; 

 • пересказывать текст сжато, подробно, выборочно, с включением описаний, с заменой 

диалога повествованием, с включением рассуждений; 

• обращаться к титульным данным, аннотациям, предисловию и послесловию; 

ориентироваться в мире книг по алфавитному каталогу, открытому доступу книг в 

детской библиотеке; 

 • составлять краткие аннотации к рекомендованным книгам; ориентироваться в 

справочниках, энциклопедиях, детских периодических журналах; 

 • соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

 • ориентироваться в научно-популярном и учебном тексте, использовать полученную 

информацию.  

 Учащиеся получат возможность научиться:  

• составлять личное мнение о литературном произведении, выражать его на доступном 

уровне в устной и письменной речи; 

 • высказывать своё суждение об эстетической и нравственной ценности художественного 

текста; 

• высказывать своё отношение к героям и к авторской позиции в письменной и устной 

форме; 

 • создавать текст по аналогии и ответы на вопросы в письменной форме. 

  Творческая деятельность 

  Учащиеся научатся: 

 • читать по ролям художественное произведение;  

• создавать текст на основе плана; 

 • придумывать рассказы по результатам наблюдений с включением описаний, 

рассуждений, анализом причин происшедшего; 

 • писать (на доступном уровне) сочинение на заданную тему, отзыв о прочитанной книге, 

кинофильме, телевизионной передаче; 



 • участвовать в драматизации произведений, читать наизусть лирические произведения, 

отрывки прозаических текстов;  

• создавать сочинения по репродукциям картин и серии иллюстраций. 

  Учащиеся получат возможность научиться: 

 • создавать творческий пересказ произведения или его фрагмента от имени одного из 

героев, придумывать продолжение истории персонажа и сюжета; 

 • создавать иллюстрации к произведениям; 

 • создавать в группе сценарии и проекты.  

 Литературоведческая пропедевтика 

  Учащиеся научатся: 

 • выделять выразительные средства языка и на доступном уровне объяснять их 

эмоционально-смысловые значения;  

• определять (на доступном уровне) основные особенности малых жанров фольклора, 

народных сказок, мифов, былин, стихотворений, рассказов, повестей, басен; 

 • выделять слова автора, действующих лиц, описание пейзажа, внешности героев, их 

поступков, бытовые описания; 

 • вводить в пересказ элементы описания, рассуждения, использовать цитирование; 

 • определять отношение автора к персонажам, рассказывать, как оно выражено; 

 • различать жанры, преимущественно путём сравнения (сказка — басня, сказка — 

былина, сказка — рассказ и др.); 

 • находить рифмы, примеры звукописи, образные слова и выражения, объяснять их 

смысл. 

 Учащиеся получат возможность научиться: 
• делать элементарный анализ литературных текстов, используя некоторые понятия 

(фольклорная и авторская литература, структура текста, автор, герой), средства 

художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора); 

 • создавать прозаический и поэтический текст по аналогии, используя средства 

художественной выразительности, включённые в конкретное произведение. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

  Регулятивные 

  Учащиеся научатся: 

 • планировать собственные действия и соотносить их с поставленной целью; 

 • учитывать выделенные учителем ориентиры действия при освоении нового 

художественного текста; 

• выполнять учебные действия в устной и письменной форме; 

 • вносить коррективы в действие после его завершения, анализа результатов и их оценки. 

 Учащиеся получат возможность научиться: 
 • ставить новые задачи для освоения художественного текста в сотрудничестве с 

учителем; • самостоятельно оценивать правильность выполненных действий как по ходу 

их выполнения, так и в результате проведённой работы; 

 • планировать собственную читательскую деятельность. 

 Познавательные  

 Учащиеся научатся:  

• находить нужную информацию, используя словари, помещённые в учебнике (толковый, 

синонимический, фразеологический); 

 • выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

 • сравнивать произведения и их героев, классифицировать произведения по заданным 

критериям; 

 • устанавливать причинно-следственные связи между словами, чувствами, побуждениями 

и поступками героев произведений; 

 • устанавливать аналогии. 

 Учащиеся получат возможность научиться: 



 • осуществлять поиск необходимой информации, используя учебные пособия, фонды 

библиотек и Интернет; 

• сравнивать и классифицировать жизненные явления, типы литературных произведений, 

героев, выбирая основания для классификации; 

 • строить логические рассуждения, включающие определение причинно-следственных 

связей в устной и письменной форме, в процессе анализа литературного произведения и на 

основании собственного жизненного опыта; 

 • работать с учебной статьёй (выделять узловые мысли, составлять план статьи). 

 Коммуникативные 

 Учащиеся научатся: 

 • работая в группе, учитывать мнения партнёров, отличные от собственных; 

 • аргументировать собственную позицию и координировать её с позицией партнёров при 

выработке решения; 

 • точно и последовательно передавать партнёру необходимую информацию; 

 • оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, осуществлять 

взаимоконтроль; • владеть диалогической формой речи; 

 • корректно строить речь при решении коммуникативных задач. 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

 • понимать относительность мнений и подходов к решению поставленной проблемы;  

• задавать вопросы, необходимые для организации работы в группе.  

2.2.3 Иностранный язык. 

 Рабочая программа по английскому языку для учащихся 1-4 классов составлена на 

основе Федеральных государственных образовательных стандартов второго поколения и 

программы УМК «Планета знаний» под редакцией Н.Ю. Горячевой, С.В. Ларькиной, Е.В. 

Насоновской. 

 Предметное содержание речи. 

  Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: 

имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

 Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки 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. Совместные 

занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, 

размер, характер, что умеет делать.  

 Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 

Учебные занятия на уроках. 

  Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, 

предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время 

года. Погода.  

 Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, 

столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, 

черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом 

иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

 Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде 

ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине).  

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 телекоммуникации; 

 • диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

 • диалог — побуждение к действию. 

 2. Монологическая форма.  

 Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, 

рассказ, характеристика (персонажей). 

  В русле аудирования. 

  Воспринимать на слух и понимать: 

 • речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально 

реагировать на услышанное;  

• небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном 

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

 В русле чтения. 

  Читать:  

• вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

 • про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и 

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. 

Основные буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. 

Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее 

употребительных слов,вошедших в активный словарь. 

 Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух 

всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: 

долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или 

слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «г» (there 

Is/there are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико- 

интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного 

(общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. Чтение по 

транскрипции изученных слов. 

 Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения, в пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для 

двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, 

отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, 

doctor, film). Начальное представление о способах словообразования: суффиксация 

(суффиксы -er, -or, -tion, -1st, -Jul, -ly, -teen, -ty, -th), словосложение (postcard), конверсия 

(play — to play). 

 Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. 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 Jive o'clock.). Предложения с 

оборотом there is/there are. Простые распространённые предложения. Предложения с 

однородными членами. Сложносочинённые предложения с союзами and и but. 

Сложноподчинённые предложения с because.  

 Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). 

Неопределённая форма глагола. Глагол-связка to be. Модальные глаголы can, may, must, 

have to. Глагольные конструкции I'd like to... Существительные в единственном и 

множественном числе (образованные по правилу и исключения), существительные с 

неопределённым, определённым и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имён 

существительных. 

  Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилам и исключения. 

  Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные (this/ these, that/those), неопределённые (some, any — 

некоторые случаи употребления). 

  Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия 

степени (much, little, very). 

  Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 

 Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

 К концу 4 класса 

 ЛИЧНОСТНЫЕ  

 У учащихся будут сформированы: 

 • положительная мотивация к учению английского языка, внимание к особенностям 

произношения и написания слов; 

 • общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе; 

 • осознание своей национальной принадлежности; 

 • восприятие языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между 

людьми, как средства выражения мыслей, чувств, эмоций; 

 • мотивация к знакомству с миром зарубежных сверстников с использованием средств 

изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской 

художественной литературы, традиции); 

 • адекватное восприятие оценки собственной деятельности одноклассниками, учителем, 

способности к адекватной самооценке; 

 • понимание причин успешности/неуспешности в учёбе. 

  Учащиеся получат возможность для формирования: 

 • осознания языка как основного средства мышления и общения людей; 

 • понимания связи развития языка с развитием культуры народа; 

 • способности к самооценке успешности в овладении языковыми средствами в устной и 

письменной речи; 

 • определения личностного смысла учения, выбора дальнейшего образовательного 

маршрута по изучению иностранного языка;  

• эстетических чувств на основе выбора языковых средств; чувства прекрасного в 

процессе знакомства с образцами доступной детской литературы;  

• понимания культурных ценностей другого народа через произведения детского 

фольклора, непосредственное участие в туристических поездках. 

 ПРЕДМЕТНЫЕ  

 Учащиеся научатся:  

• находить и сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, слово; 



 • вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций 

общения; диалог-расспрос (вопрос-ответ) и диалог-побуждение к действию; 

 • уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, своей семье, друге; описывать 

предмет, картинку; кратко охарактеризовать персонаж; 

 • понимать на слух речь учителя и одноклассников; основное содержание небольших 

доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале;  

• читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, 

соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 

 • читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как изученный 

языковой материал, так и отдельные новые слова; находить в тексте нужную 

информацию; • владеть техникой письма; 

 • писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо; 

 • пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному возрасту 

виде (правила, таблицы). 

  Учащиеся получат возможность научиться: 

• адекватно произносить и различать на слух все звуки иностранного языка; соблюдать 

правильное ударение в словах и фразах;  

• соблюдать особенности интонации основных типов предложений; 

 • применять основные правила чтения и орфографии; 

 • распознавать и употреблять в речи лексические единицы (слова, словосочетания, 

оценочную лексику, речевые клише) и грамматические явления; 

 • ориентироваться в названиях стран изучаемого языка, некоторых литературных 

персонажей известных детских произведений, сюжетах некоторых популярных сказок, 

написанных на изучаемом языке, небольших произведениях детского фольклора (стихов, 

песен);  

• овладеть элементарными нормами речевого и неречевого поведения, принятыми в 

стране изучаемого языка; 

 • сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

 • действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики начальной школы; 

 • совершенствовать приёмы работы с текстом с опорой на умения, приобретённые на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям и 

др.);  

• понимать культурные ценности другого народа через произведения детского фольклора, 

непосредственное участие в туристических поездках; 

 • владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

  Регулятивные  

 Учащиеся научатся на доступном уровне:  

• определять цель учебной деятельности под руководством учителя и соотносить свои 

действия с поставленной целью; 

 • самостоятельно формулировать задание: определять его цель, планировать свои 

действия для реализации языковых задач; 

 • намечать план действий при работе в паре, следовать намеченному плану; 

 • прогнозировать результаты;  

• следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и изученным правилам чтения 

и орфографии;  

• осмысленно выбирать способы и приёмы действий при решении языковых задач, 

корректировать работу по ходу выполнения; 



 • выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме; 

• оценивать результаты собственной деятельности по заданным критериям (под 

руководством учителя); 

 • осуществлять само- и взаимопроверку, находить и исправлять лексические и 

грамматические ошибки; 

 • вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, находить и исправлять 

ошибки. 

  Учащиеся получат возможность научиться:  

• ставить цель собственной познавательной деятельности (в рамках учебной и проектной 

деятельности) и удерживать её; 

 • осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику 

пределах; 

• планировать собственную внеучебную деятельность (в рамках проектной деятельности) 

с опорой на учебники и рабочие тетради, следовать намеченному плану в своём учебном 

труде; 

 • осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату изучения темы; 

 • вносить необходимые коррективы в процессе решения языковых задач, редактировать 

устные и письменные высказывания;  

• регулировать своё поведение в соответствии с познанными моральными нормами и 

этическими требованиями. 

  Познавательные. 

  Учащиеся научатся: 

 • осуществлять расширенный поиск и отбирать информацию для выполнения учебных 

заданий, в рамках проектной деятельности (в справочных материалах учебника);  

• ориентироваться в соответствующих возрасту англо-русских словарях, справочной 

литературе; 

 • ориентироваться по маршрутным листам учебника: определять, прогнозировать, что 

будет освоено при изучении данного раздела; осуществлять выбор заданий под 

определённую задачу;  

• дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, тексты); 

 • классифицировать, обобщать, систематизировать изученный материал по плану, 

таблице; • использовать знаково-символические средства, в том числе модели, схемы, для 

решения языковых задач; 

 • выделять существенную информацию из читаемых текстов; 

 • писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо 

использовать обобщенные способы и осваивать новые приёмы, способы;  

• преобразовывать словесную информацию в условные модели и наоборот; 

 • находить, анализировать, сравнивать, характеризовать единицы языка: звук, буква, 

слово, части речи; виды предложений; кратко охарактеризовать персонаж текста; 

 • осуществлять синтез как составление целого из частей (составление текстов). 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

 • обогащать свой общий лингвистический кругозор;  

• сопоставлять информацию, полученную из различных источников, в том числе с 

использованием ресурсов библиотек, Интернета, критически оценивать получаемую 

информацию; 

 • осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

 • сравнивать языковые явления русского и английского языков на уровне отдельных 

звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

 • устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, 

проводить аналогии, самостоятельно делать выводы. 

  Коммуникативные. 

  Учащиеся научатся: 



 • понимать на слух речь учителя и одноклассников; основ записи, построенных на 

изученном языковом материале; 

 • читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, 

соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 

 • читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как изученный 

языковой материал, так и отдельные новые слова; находить в тексте нужную 

информацию, вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных 

ситуаций общения, диалог-расспрос (вопрос-ответ) и диалог-побуждение к действию;  

• уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, своей семье, друге; • описывать 

предмет, картинку;  

• формулировать собственное мнение; 

 • учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при работе в 

паре, договариваться и приходить к общему решению; 

 • задавать вопросы, уточняя непонятое в высказывании; 

 • предъявлять результаты проектной работы, в том числе с помощью ИКТ.  

 Учащиеся получат возможность научиться: 

 • передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия 

с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно;  

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 • владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

 • соблюдать при общении с носителями английского языка нормы речевого этикета и 

правила устного общения (умения слушать, точно реагировать на реплики) при 

диалоговой форме общения; 

 • адекватно использовать языковые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач.  

2.2.4 Математика и информатика. 

 Рабочая программа по математике для учащихся 1-2 классов разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта и УМК «Планета 

знаний» авторов Башмаков. 

 Рабочая программа по математике для учащихся 3-4 классов составлена на основе 

Федеральных государственных образовательных стандартов и УМК «Математика. Учись 

учиться», автор Петерсон Л.Г. 

 Числа и величины.  

 Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. 

 Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, 

килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 

упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, 

сотая, тысячная). 

 Арифметические действия. Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия 

компонентов арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица 

умножения. Связь между сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение 

неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. 

 Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 

Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и 

группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и 

разности на число). 



 Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления 

многозначных чисел. 

 Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, 

оценка достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

 Работа с текстовыми задачами. 

 Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие 

отношения «больше (меньше) на.», «больше (меньше) в.». Зависимости между 

величинами, характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. 

Скорость, время, путь; объём работы, время, производительность труда; количество 

товара, его цена и стоимость и др. Планирование хода решения задачи. Представление 

текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели). 

 Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

 Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 

 Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, 

слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и 

изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, 

угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. 

Использование чертёжных инструментов для выполнения построений. Геометрические 

формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, 

пирамида, цилиндр, конус. 

 Геометрические величины. 
 Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы 

длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника.  

 Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2 , дм2 , м2 ). Точное и 

приближённое измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади 

прямоугольника. 

 Работа с информацией. 

 Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением 

величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

 Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; 

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

утверждений. 

 Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого 

алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой 

диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО МАТЕМАТИКЕ 

4 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 У учащегося будут сформированы: 

  мотивационная основа учебной деятельности; 

  целостное восприятие окружающего мира, представления об истории развития 

математического знания, роли математики в системе знаний; 

  способность к самоконтролю по эталону, ориентация на понимание причин 

успеха/неуспеха и исправление своих ошибок; 

  способность к рефлексивной самооценке на основе критериев успешности в учебной 

деятельности, готовность понимать и учитывать предложения и оценки учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

  самостоятельность и личная ответственность за свой результат, как в исполнительской, 

так и в творческой деятельности; 



  принятие ценностей: знание, созидание, развитие, дружба, сотрудничество, здоровье, 

ответственное отношение к своему здоровью, умение применять правила сохранения и 

поддержки своего здоровья в учебной деятельности; 

  учебно-познавательный интерес к изучению математики и способам математической 

деятельности; 

  уважительное, позитивное отношение к себе и другим, проявление ответственности за 

общее благополучие и успех;  

 знание основных моральных норм ученика и их применение в учебной деятельности; 

  становление в процессе учебной деятельности этических чувств (стыда, вины, совести) 

и эмпатии (понимания, терпимости к особенностям личности других людей, 

сопереживания) как регуляторов морального поведения; 

  становление в процессе математической деятельности эстетических чувств через 

восприятие гармонии математического знания, внутреннее единство математических 

объектов, универсальность математического языка; 

  Учащийся получит возможность для формирования: 

  внутренней позиции ученика, позитивного отношения к школе, к учению, выраженных 

в преобладании учебно-познавательных мотивов; 

  устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к новым общим способам 

решения задач; 

  позитивного отношения к создаваемым результатам учебной деятельности; 

  адекватного понимания причин успешности / неуспешности учебной деятельности; 

  проявления гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

  способности к решению моральных проблем на основе моральных норм; 

  способности воспринимать эстетическую ценность математики, ее красоту; 

  адекватной самооценки собственных поступков, нацеленность на саморазвитие. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 Регулятивные. 

 Учащийся научится: 

  принимать и сохранять учебную задачу; 

  планировать, в том числе во внутреннем плане, свою учебную деятельность на уроке; 

  учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 применять изученные способы и алгоритмы выполнения основных шагов учебной 

деятельности; 

  различать знание, умение, проект, цель, план, способ, средство и результат учебной 

деятельности; 

  выполнять учебные действия в материализованной, медийной, громкоречевой и 

умственной форме; 

  применять изученные способы и алгоритмы выполнения основных шагов 

коррекционной деятельности; 

  использовать математическую терминологию, для описания результатов учебной 

деятельности; 

  адекватно воспринимать и учитывать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

  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;  

 применять алгоритм проведения рефлексии своей учебной деятельности.  

 Учащийся получит возможность научиться: 

  преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

  самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 



  фиксировать шаги уточненной структуры учебной деятельности и самостоятельно её 

реализовывать; 

  фиксировать шаги уточненной структуры коррекционной деятельности и 

самостоятельно её реализовывать; 

  ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем; 

  определять виды проектов в зависимости от поставленной учебной цели и 

самостоятельно осуществлять проектную деятельность. 

  Познавательные. 

  Учащийся научится: 

  понимать и применять математическую терминологию для решения учебных задач, 

использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы, для решения 

учебных задач; 

  выполнять на основе изученных алгоритмов действий логические операции – анализ 

объектов с выделением существенных признаков, синтез, сравнение и классификацию по 

заданным критериям, обобщение и аналогию; 

  устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

  применять в учебной деятельности изученные алгоритмы методов познания – 

наблюдения, моделирования, исследования; 

  осуществлять проектную деятельность, используя различные структуры проектов в 

зависимости от учебной цели; 

  применять правила работы с текстом, выделять существенную информацию из 

сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

  применять основные способы включения нового знания в систему своих знаний; 

  осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе, 

контролируемом пространстве Интернета; 

  осуществлять запись выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в 

том числе с помощью инструментов ИКТ, систематизировать её; 

  ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 строить сообщения, рассуждения в устной и письменной форме об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

  владеть рядом общих приёмов решения задач; 

  понимать и применять базовые межпредметные понятия (оценка; прикидка; диаграмма: 

круговая, столбчатая, линейная; график и др.);  

 составлять и решать собственные задачи, примеры и уравнения;  

 понимать и применять знаки и символы, используемые в учебнике для организации 

учебной деятельности. 

 Учащийся получит возможность научиться:  

 представлять проекты в зависимости от поставленной учебной цели; 

  осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов; 

  библиотек и сети Интернет; 

  представлять информацию и фиксировать её различными способами с целью передачи; 

  осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

  осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

  строить логическое рассуждение, устанавливать причинно-следственных связей; 

  произвольно и осознанно владеть изученными общими приёмами решения задач; 

  решать проблемы творческого и поискового характера. 

  Коммуникативные. 

  Учащийся научится: 

  формулировать собственную позицию;  



 допускать возможность существования разных точек зрения, уважать чужое мнение, 

проявлять терпимость к особенностям личности собеседника;  

 стремиться к согласованию различных позиций в совместной деятельности; 

  договариваться и приходить к общему решению на основе коммуникативного 

взаимодействия (в том числе, и в ситуации столкновения интересов); 

  адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи;  

 понимать значение командной работы для получения положительного результата в 

совместной деятельности, применять правила командной работы; 

  понимать значимость сотрудничества в командной работе, применять правила 

сотрудничества; 

  понимать и применять рекомендации по адаптации ученика в новом коллективе. 

 Учащийся получит возможность научиться: 

  проводить самооценку умения применять правила ведения дискуссии, обосновывать 

собственную позицию, учитывать в коммуникативном взаимодействии позиции других 

людей; участвовать в командной работе и помогать команде получить хороший результат; 

проявлять в сотрудничестве уважение и терпимость к другим; 

  осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

 ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

  Числа и арифметические действия с ними. 

 Учащийся научится: 

  выполнять оценку и прикидку суммы, разности, произведения, частного; 

 выполнять деление многозначного числа на двузначное и трехзначное число; 

  проверять правильность вычислений с помощью алгоритма, обратного действия, 

оценки, прикидки результата, вычисления на калькуляторе; 

  выполнять устные вычисления с многозначными числами, сводящиеся к действиям с 

числами в пределах 100; 

  вычислять значения числовых выражений с изученными натуральными числами в 

пределах 1 000 000 000, содержащих 4–6 действий (со скобками и без скобок) на основе 

знания правил порядка выполнения действий; 

  называть доли, наглядно изображать с помощью геометрических фигур и на числовом 

луче, сравнивать доли, находить долю числа и число по доле, читать и записывать дроби, 

наглядно изображать их с помощью геометрических фигур и на числовом луче, 

сравнивать дроби с одинаковыми знаменателями и дроби с одинаковыми числителями; 

  находить часть числа, число по его части и часть, которую одно число составляет от 

другого; 

  складывать и вычитать дроби с одинаковыми знаменателями; 

  читать и записывать смешанные числа, наглядно изображать их с помощью 

геометрических фигур и на числовом луче, выделять целую часть из неправильной дроби, 

представлять смешанное число в виде неправильной дроби, складывать и вычитать 

смешанные числа (с одинаковыми знаменателями дробной части); 

  распространять изученные свойства арифметических действий на множество дробей. 

 Учащийся получит возможность научиться: 

  самостоятельно строить и использовать алгоритмы изученных случаев устных и 

письменных действий с многозначными числами, дробями и смешанными числами; 

  выполнять деление круглых чисел (с остатком); 

  находить процент числа и число по его проценту на основе общих правил решения 

задач на части; 

  создавать и представлять свой проект по истории развития представлений о дробях и 

действий с ними; 

  решать примеры на порядок действий с дробными числовыми выражениями; 



 составлять и решать собственные примеры на изученные случаи действий с числами. Работа с 

текстовыми задачами. 

 Учащийся научится: 

  самостоятельно анализировать задачи, строить модели, планировать и реализовывать 

решения, пояснять ход решения, проводить поиск разных способов решения, соотносить 

полученный результат с условием задачи; 

  решать составные задачи в 2−5 действий с натуральными числами на смысл 

арифметических действий, разностное и кратное сравнение, равномерные процессы (вида a 

= bc); 

  решать задачи на приведение к единице (четвертое пропорциональное);  

 решать простые и составные задачи в 2−5 действий на сложение, вычитание и разностное 

сравнение дробей и смешанных чисел; 

  решать задачи на нахождение доли числа и числа по его доле; 

  определять в простейших случаях истинность и ложность высказываний; 

 строить простейшие высказывания с помощью логических связок и слов «верно/неверно», 

«если ..., то ...», «каждый», «все», «найдется», «всегда», «иногда», «и/или»; 

  обосновывать свои суждения, делать логические выводы; 

  проводить под руководством взрослого несложные логические рассуждения, используя 

логические операции и логические связки. 

  Учащийся получит возможность научиться: 

  решать логические задачи с использованием графических моделей, таблиц, диаграмм 

Эйлера–Венна; 

  строить (под руководством взрослого и самостоятельно) и осваивать приемы решения 

задач логического характера. 

 Работа с информацией и анализ данных. 

 Учащийся научится: 

  использовать для анализа, представления и систематизации данных таблицы, круговые, 

линейные и столбчатые диаграммы, графики движения; сравнивать с их помощью значения 

величин, интерпретировать данные таблиц, диаграмм и графиков; 

  работать с текстом: выделять части учебного текста – вводную часть, главную мысль и 

важные замечания, примеры, иллюстрирующие главную мысль и важные замечания, 

проверять понимание текста; 

  выполнять проектные работы по темам: «Из истории дробей», «Социологический опрос 

(по заданной или самостоятельно выбранной теме)», составлять план поиска информации; 

отбирать источники информации (справочники, энциклопедии, контролируемое 

пространство Интернета и др.), выбирать способы представления информации; 

 Учащийся получит возможность научиться: 

  конспектировать учебный текст; 

  выполнять (под руководством взрослого и самостоятельно) внеклассные проектные 

работы, собирать информацию в справочниках, энциклопедиях, контролируемых Интернет-

источниках, представлять информацию, используя имеющиеся технические средства; 

  пользуясь информацией, найденной в различных источниках, составлять свои 

собственные задачи; 

  составлять портфолио ученика 4 класса.  

2.2.5 Окружающий мир 

   Рабочая программа по окружающему миру для учащихся 1-4 классов составлена на 

основе Федеральных государственных образовательных стандартов второго поколения и 

программы УМК «Планета знаний» под редакцией Г.Г. Ивченковой, И.В.Потапова. 

  Человек и природа. 
  Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты 

и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, 

форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времён года, 



снегопад, листопад, перелёты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, 

гроза.  Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие 

веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые 

тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы 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, ветер). 

Наблюдение за погодой своего края. 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 

наблюдений). 

 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. Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, 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). Наблюдение 

роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и 

культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение 

человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе 

наблюдений. 

 Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

 Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, 

вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания 

разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных 

(насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе 

и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, их 

названия, краткая 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 семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные 

сообщества 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 людей, 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 человеком законов жизни 



природы посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, 

поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей. 

 Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (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 представители растений и животных Красной книги. 

Посильное участие в охране природы. 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 органов. Измерение температуры 

тела человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние 

своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение 

к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

  Человек и общество. 

  Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой 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 его члена. Общее представление 

о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями 

разных национальностей, 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. 

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи 

взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Хозяйство 

семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного 

древа, истории семьи. Духовно-нравственные ценности 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 мира. Классный, школьный 

коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

 Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной 

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 общественно 

значимая ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная 

ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

 Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный 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 прослушивании гимна. Конституция — Основной закон 

Российской Федерации. Права ребёнка. 

 Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно- нравственное благополучие граждан.  

 Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности 

и упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, 

Рождество, День защитника Отечества, 8 Mарта, День весны и труда, День Победы, День 

России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и 

памятные даты своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к общественному 

празднику. 

 Россия на карте, государственная граница России. 

 Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. 

Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. 

Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание 

Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

 Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, 

памятник Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города 

Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов России. Главный город родного 

края: достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических 

событий, связанных с ним. 

 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 детских игр народов своего края. 

 Родной край — частица России. Родной город (населённый пункт), регион 

(область, край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, 

спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. 

Названия разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные 

особенности быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. 

Проведение дня памяти выдающегося земляка.  

 История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события 

общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя 

Русь,Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. 

Картины быта, труда, духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные 

исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых 

национальных ценностей. Охрана памятников 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, народов, 

религий на Земле. Знакомство с 3—4 (несколькими) странами (с контрастными 

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; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. Личная ответственность каждого человека 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. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ 

 К концу 4 класса 

 ЛИЧНОСТНЫЕ 

  У учащихся будут сформированы: 

 • положительное отношение и интерес к изучению природы, человека, истории своей 

страны; 

 • способность к самооценке; 

 • осознание себя как гражданина России, чувства патриотизма, гордости за историю и 

культуру своей страны, ответственности за общее благополучие; 

 • знание основных правил поведения в природе и обществе и ориентация на их 

выполнение; 

 • понимание необходимости здорового образа жизни, соблюдение правил безопасного 

поведения в природе и обществе; чувство прекрасного на основе знакомства с природой и 

культурой родного края; 

• понимание значения семьи в жизни человека и необходимости взаимопомощи в семье.  

У учащихся могут быть сформированы: 

 • устойчивый интерес к изучению природы, человека, истории своей страны; 

 • умение оценивать трудность предлагаемого задания; 

 • адекватная самооценка;  

• чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе; 

 • установка на здоровый образ жизни и её реализация в своём поведении; 

 • осознанные устойчивые эстетические предпочтения в мире природы; 

 • осознанное положительное отношение к культурным ценностям;  

• основы экологической культуры; 

 • уважительное отношение к созидательной деятельности человека на благо семьи, 

школы, страны; 

 • целостное представление о природе и обществе как компонентах единого мира. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

  Человек и природа. 

  Учащиеся научатся: 

 • проводить самостоятельно наблюдения в природе и элементарные опыты, используя 

простейшие приборы; фиксировать результаты; 

 • давать характеристику погоды (облачность, осадки, температура воздуха, направление 

ветра) по результатам наблюдений за неделю и за месяц;  

• различать план местности и географическую карту; 

 • читать план с помощью условных знаков; 

 • различать формы поверхности суши (равнины, горы, холмы, овраги), объяснять, как 

Солнце, вода и ветер изменяют поверхность суши, как изменяется поверхность суши в 

результате деятельности человека; 

 • показывать на карте и глобусе материки и океаны, горы, равнины, моря, крупные реки, 

границы России, некоторые города России; 

 • приводить примеры полезных ископаемых и доказывать необходимость их бережного 

использования;  

• объяснять, что такое природное сообщество, приводить примеры признаков 

приспособленности организмов к условиям жизни в сообществах, некоторых взаимосвязей 



между обитателями природных сообществ, использования природных сообществ и 

мероприятий по их охране; 

• характеризовать особенности природы своего края: формы поверхности, важнейшие 

полезные ископаемые, водоёмы, почву, природные и искусственные сообщества; 

рассказывать об использовании природы своего края и её охране; 

 • устанавливать связи между объектами и явлениями природы (в неживой природе, 

между неживой и живой природой, в живой природе, между природой и человеком); 

 • рассказывать о форме Земли, её движении вокруг оси и Солнца, об изображении Земли 

на карте полушарий;  

• объяснять, что такое природные зоны, характеризовать особенности природы и 

хозяйственной деятельности человека в основных природных зонах России, особенности 

природоохранных мероприятий в каждой природной зоне; • выполнять правила поведения 

в природе. 

  Учащиеся получат возможность научиться: 

 • рассказывать о грозных явлениях природы, объяснять зависимость погоды от ветра;  

• предсказывать погоду по местным признакам; 

 • характеризовать основные виды почв;  

• характеризовать распределение воды и суши на Земле; 

 • объяснять, что такое экосистема, круговорот веществ в природе, экологическая 

пирамида, защитная окраска животных; 

 • приводить примеры приспособленности растений природных сообществ к совместной 

жизни; 

 • объяснять причины смены времён года;  

• применять масштаб при чтении плана и карты; 

 • отмечать на контурной карте горы, моря, реки, города и другие географические 

объекты; • объяснять некоторые взаимосвязи в природе, между природой и человеком; 

 • давать оценку влиянию деятельности человека на природу; 

 • определять причины положительных и отрицательных изменений в природе в 

результате хозяйственной деятельности человека и его поведения; делать элементарные 

прогнозы возможных последствий воздействия человека на природу;  

• участвовать в мероприятиях по охране природы.  

 Человек и общество.  

 Учащиеся научатся:  

• различать государственную символику Российской Федерации (герб, флаг, гимн); 

показывать на карте границы Российской Федерации; 

 • различать права и обязанности гражданина, ребёнка; 

• описывать достопримечательности столицы и родного края; показывать их на карте;  

• описывать основные этапы развития государства (Древняя Русь, Московское царство, 

Российская империя, Российское государство); 

 • называть ключевые даты и описывать события каждого этапа истории (IX в. — 

образование государства у восточных славян; 988 г. — крещение Руси; 1380 г. — 

Куликовская битва; 1613 г. — изгнание иностранных захватчиков из Москвы, начало 

новой династии Романовых; 1703 г. — основание Санкт%Петербурга; XVIII в. — 

создание русской армии и флота, новая система летоисчисления; 1755 г. — открытие 

Московского университета; 1812 г. — изгнание Наполеона из Москвы; 1861 г. — отмена 

крепостного права; февраль 1917 г. — падение династии Романовых; октябрь 1917 г. — 

революция; 1922 г. — образование СССР; 1941–1945 гг. — Великая Отечественная война; 

апрель 1961 г. — полёт в космос Гагарина; 1991 г. — распад СССР и провозглашение 

Российской Федерации суверенным государством);  

• соотносить исторические события с датами, конкретную дату с веком; соотносить дату 

исторического события с «лентой времени»;  

• находить на карте места важнейших исторических событий российской истории; 



 • рассказывать о ключевых событиях истории государства; 

 • рассказывать об основных событиях истории своего края. 

  Учащиеся получат возможность научиться: 

 • описывать государственное устройство Российской Федерации, основной положения 

Конституции; 

 • сопоставлять имена исторических личностей с основными этапами развития государства 

(князь Владимир, Александр Невский, Дмитрий Донской, Иван III, Иван IV, Кузьма 

Минин и Дмитрий Пожарский, царь Алексей Михайлович, император Пётр I, Екатерина 

II, А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков, М.В. Ломоносов, М.И. Кутузов, Александр II, Николай II, 

В.И. Ленин, И.В. Сталин, маршал Г.К. Жуков, действующий президент РФ); 

 • характеризовать основные научные и культурные достижения своей страны;  

• описывать культурные достопримечательности своего края.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

  Регулятивные. 

 Учащиеся научатся: 

 • принимать и сохранять цель познавательной деятельности; 

 • планировать свои действия в соответствии с поставленной целью; 

 • осуществлять пошаговый и итоговый контроль; 

• осознавать свое продвижение в овладении знаниями и умениями.  

 Учащиеся могут научиться: 

 • самостоятельно планировать свои действия в соответствии с поставленной целью;  

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения задания и вносить 

необходимые коррективы.  

 Познавательные. 

 Учащиеся научатся: 

 • находить необходимую информацию в учебнике и справочной литературе; 

 • понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы, диаграммы, 

плана, карты; 

 • использовать готовые модели (глобус, карта) для объяснения природных явлений; 

 • осуществлять анализ (описание) объектов природы с выделением существенных и 

несущественных признаков;  

• проводить сравнение и классификацию объектов природы по заданным признакам; 

 • устанавливать причинно-следственные связи изменений в природе; 

 • обобщать результаты наблюдений за погодой, неживой и живой природой, делать 

выводы; выделять существенную информацию из учебных и научно-популярных текстов; 

• устанавливать причинно-следственные связи между историческими событиями и их 

последствиями (под руководством учителя);  

• сравнивать исторические события, делать обобщения. 

  Учащиеся могут научиться: 

 • осуществлять поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

 • моделировать цепи питания и схему круговорота веществ в природе; 

 • сравнивать и классифицировать объекты природы, самостоятельно выбирая основания; 

 • сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать её и 

использовать при выполнении заданий; 

 • устанавливая причинно-следственные связи изменений в природе, проводить аналогии;  

• сравнивать исторические и литературные источники;  

• строить логическую цепочку рассуждений на основании исторических источников; 

 • собирать краеведческий материал, описывать его.  

 Коммуникативные. 

 Учащиеся научатся: 

 • сотрудничать с одноклассниками при выполнении заданий в паре: устанавливать 

очерёдность действий, осуществлять взаимопроверку. 



 Учащиеся могут научиться: 

 • распределять обязанности при работе в группе; 

 • учитывать мнение партнёра, аргументированно критиковать допущенные ошибки, 

обосновывать своё решение. 

2.2.6 Изобразительное искусство 

  Рабочая программа по изобразительному искусству для учащихся 1-4 классов 

составлена на основе Федеральных государственных образовательных стандартов второго 

поколения и программы УМК «Планета знаний» под редакцией Н.М.Сокольниковой.

 Содержание программы направлено на реализацию приоритетных направлений 

художественного образования: приобщение к искусству как духовному опыту поколений, 

овладение способами художественной деятельности, развитие творческой одарённости ребёнка 

и предусматривает два основных вида деятельности учащихся: воспри§ятие произведений 

искусства (ученик-зритель) и собственную художественно§-творческую деятельность (ученик 

в роли художника, народного мастера, декоратора, архитектора, дизайнера). 

 Основные виды изобразительной деятельности учащихся (графика, живопись, 

лепка): знакомство с видами и жанрами изобразительного искусства, с шедеврами русского и 

зарубежного искусства, творчеством ведущих художников, развитие чувства стиля; рисование 

с натуры, по памяти и представлению, иллюстрирование сказок и других литературных 

произведений, создание тематических композиций, лепка рельефов и объёмных фигур, 

выявление характерных особенностей художественного образа. 

  Изучение народного искусства учащимися включает: знакомство с 

традиционными художественными промыслами, выявление характерных особенностей 

видового образа, умения определять принадлежность вещи к локальной школе мастерства, 

повтор орнаментов, сюжетов, мотивов, образов, вариация и импровизация по мотивам 

народной росписи, овладение приёмами кистевой росписи, лепку игрушек из глины 

(пластилина). 

 Изучение декоративного искусства предполагает: знакомство с видами 

декоративно- прикладного искусства (художественным стеклом, металлом, камнем, деревом, 

кожей, ткачеством и др.); декорирование поверхности, имитацию технологий художественной 

обработки материалов, создание орнаментальных и сюжетных плоскостных и объёмных 

композиций, украшение декором изделий, выявление характерных особенностей видового 

образа, развитие чувства стиля. 

 Основные виды архитектурной и дизайнерской деятельности учащихся: работа с 

простейшими знаковыми и графическими моделями, овладение элементарными приёмами 

комбинаторики и эвристики, проектирование, художественное конструирование, 

макетирование и моделирование, развитие чувства стиля. 

 Программа направлена на развитие у ребёнка способности экспериментировать с 

формой. Они учатся различать в природе, произведениях искусства, объектах архитектуры и 

дизайна такие геометрические формы, как квадрат, ромб, круг, треугольник, прямоугольник, и 

такие тела, как куб, призма, цилиндр, шар, пирамида и др. Кроме этого, учащиеся знакомятся с 

формой спирали, яйца, волны и комбинированными формами. Рассматриваются бионические 

формы в архитектуре и дизайне. 

  Освоение пространства младшими школьниками осуществляется в трёх 

направлениях: передача условного пространства на плоскости листа (графика, живопись), 

объёмные композиции (лепка, моделирование объектов дизайна) и создание объёмно- 

пространственных композиций (архитектурное макетирование). 

 Учащиеся знакомятся с основами цветоведения (цветовой круг, основные цвета, 

составные цвета, колорит, цветовой контраст и нюанс, холодный и тёплый цвета и др.) и учатся 

анализировать выразительные свойства цвета в произведениях изобразительного искусства, 

народного и декоративного искусства, объектах архитектуры и дизайна. 

  В программе выделены следующие структурные линии, реализующие 

концентрический принцип предъявления содержания обучения, что даёт возможность 



постепенно расширять и усложнять его с учётом конкретного возрастного этапа: «Мир 

изобразительного искусства», «Мир народного искусства», «Мир декоративного 

искусства», «Мир архитектуры и дизайна». 

  «Мир изобразительного искусства». Учащиеся знакомятся с шедеврами русского 

и зарубежного искусства, творчеством известных художников, их манерой работы и 

высказываниями об искусстве. Раздел знакомит учащихся с основными правилами, 

приёмами и средствами композиции, с методами работы над ней. Дети узнают о важной 

роли ритма и цвета в композиции, учатся выделять сюжетно-композиционный центр, 

добиваться цельности композиции, уравновешивать её части. Дети учатся правильно 

выбирать формат рисунка, создавать асимметричные и симметричные композиции, 

передавать движение в рисунке, изображать главное и второстепенное.  

 «Мир народного искусства». Учащиеся знакомятся с ведущими традиционными 

народными художественными промыслами ( Дымка, Каргополь, Филимоново, Городец, 

Жостово, Гжель, Скопин, Хохлома, Полхов-Майдан, Сергиев Посад, Семёнов, Мезень, 

Северная Двина и др.) и осваивают основные принципы народного искусства — повтор, 

вариацию и импровизацию. 

  «Мир народного и декоративного искусства» дети изучают традиционные знаки 

и символы орнаментов, композиционные схемы размещения орнаментов — ленточный, 

замкнутый (квадрат, прямоугольник, круг), основные виды орнамента по характеру 

мотивов (геометрический, растительный). Дети осваивают различные способы 

декорирования поверхности (печать разнообразными материалами, монотипия, набрызг, 

коллаж, орнаментирование и др.), особенности размещения декора на различных формах. 

 «Мир архитектуры и дизайна». Предполагает работу с чертежами, эскизами, 

графическими знаками, овладение приёмами комбинаторики и эвристики, элементарное 

проектирование, художественное конструирование, макетирование и моделирование, 

развитие чувства стиля. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 

 К концу 4 класса 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

 У учащихся будут сформированы: 

 · осознание изобразительного искусства как способа познания и эмоционального 

отражения многообразия окружающего мира, мыслей и чувств человека; 

 · представления о роли искусства в жизни человека; 

 · восприятие изобразительного искусства как части национальной культуры; 

 · положительная мотивация и познавательный интерес к изучению классического и 

современного искусства; к знакомству с выдающимися произведениями отечественной 

художественной культуры; 

 · понимание богатства и разнообразия художественных средств для выражения 

эмоционально-ценностного отношения к миру; 

 · основы эмоционально-ценностного, эстетического отношения к миру, явлениям жизни и 

искусства, понимание красоты как ценности. 

  Учащиеся получат возможность для формирования:  

· устойчивого интереса к искусству, художественным традициям своего народа и 

достижениям мировой культуры; 

 · понимания ценности искусства в сотворении гармонии между человеком и 

окружающим миром; 

 · понимания героизма и нравственной красоты подвига защитников Отечества, 

запечатлённого в произведениях отечественной художественной культуры; 

 · потребности в художественном творчестве и в общении с искусством;  

· эстетических чувств при восприятии произведений искусства и в процессе выполнения 

творческих работ (графических, живописных, декоративных и дизайнерских); 



 · восприятия и оценки произведений изобразительного, декоративного и народного 

искусства, дизайна и архитектуры; художественного вкуса, развития интеллектуальной и 

эмоциональной сферы, творческого потенциала, способности оценивать окружающий мир 

по законам красоты; 

 · способности выражать в творческих работах своё отношение к окружающему миру; 

 · понимания причин успеха в творческой деятельности; способности к самооценке. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

 · различать основные жанры (портрет, пейзаж, натюрморт, исторический, батальный, 

бытовой, анималистический) произведений изобразительного искусства и его виды: 

графика (книжная графика, каллиграфия, компьютерная графика), живопись, скульптура; 

 · называть ведущие художественные музеи России и мира; 

 · различать и называть цвета цветового круга (12 цветов), основные и составные цвета, 

тёплые и холодные цвета; применять эти цвета в творческой работе; 

 · применять основные средства художественной выразительности в рисунке, живописи и 

лепке (с натуры, по памяти и воображению); в декоративных и конструктивных работах; 

иллюстрациях к произведениям литературы и музыки; 

 · правильно и выразительно использовать в работе разнообразные графические 

материалы (различные способы штриховки графитными и цветными карандашами, 

фломастерами, пером и тушью, пастельными мелками, углем, сангиной и др.) и 

живописные приёмы (по сырому, лессировка, раздельный мазок, от пятна и др.), а также 

способы применения смешанной техники работы разнообразными художественными 

материалами (акварель с белилами, акварель и штриховка тушью, гратография и др.); 

 · выполнять наброски, эскизы, учебные и творческие работы с натуры, по памяти и 

воображению в разных художественных техниках; 

 · изображать с натуры и по памяти отдельные предметы, группы предметов, человека, 

фрагменты природы, интерьера, архитектурных сооружений; передавать объёмное 

изображение формы предмета с помощью светотени;  

· использовать пропорциональные соотношения при изображении лица и фигуры 

человека; · изображать глубину пространства на плоскости с помощью элементов 

линейной и воздушной перспективы; 

 · передавать в композиции сюжет и смысловую связь между объектами, выстраивать 

последовательность событий, выделять композиционный центр; 

 · определять (узнавать), группировать произведения традиционных народных 

художественных промыслов (Дымка, Филимоново, Городец, Хохлома, Гжель, Мезень, 

Каргополь, Жостово, Богородское, Скопин, Вологда, Палех, Федоскино, Павловский 

Посад и др.); 

 · изготавливать изделия в традициях художественных промыслов; 

 · выполнять несложные модели дизайнерских объектов и доступные архитектурные 

макеты; 

 · выражать в творческой деятельности своё отношение к изображаемому через создание 

художественного образа. 

  Учащиеся получат возможность научиться:  

· сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, 

декоративно-прикладного искусства) с целью выявления средств художественной 

выразительности произведений; 

 · узнавать и называть отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных 

художников; 

 · использовать выразительные возможности выступающих и отступающих цветов; 

подбирать гармоничные цветовые сочетания из 2, 3 и 4 цветов по цветовому кругу, 

выразительно использовать их в творческой работе; 



 · использовать язык графики, живописи, скульптуры, дизайна, декоративно-прикладного 

искусства в собственной художественно-творческой деятельности; 

 · передавать с помощью ритма движение и эмоциональное состояние в композиции; 

 · моделировать образы животных, человека и предметов на плоскости и в объёме; 

 · выполнять ассоциативные рисунки и лепку; различать и называть центры традиционных 

народных художественных промыслов России, художественные особенности создания 

формы в зависимости от традиционной технологии народного промысла, взаимосвязь 

народного орнамента и формы изделия, выразительные возможности цветового решения в 

разных школах народного мастерства, зависимость колористического решения 

художественной вещи от традиционной технологии её изготовления; 

 · использовать стилизацию форм для создания орнамента; 

· создавать средствами компьютерной графики выразительные образы природы, человека, 

животного (в программе Paint); 

 · оценивать произведения искусства (выражать собственное мнение) при рассмотрении 

репродукций, слайдов, посещении декоративных и дизайнерских выставок, музеев 

изобразительного искусства, народного творчества и др. 

 МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

  Регулятивные.  

 Учащиеся научатся: 

 · самостоятельно выполнять художественно-творческую работу; 

 · планировать свои действия при создании художественно-творческой работы;  

· следовать при выполнении художественно-творческой работы инструкциям учителя и 

алгоритмам, описывающим стандартные действия; 

 · руководствоваться определёнными техниками и приёмами при создании художественно- 

творческой работы; 

 · определять критерии оценки работы, анализировать и оценивать результаты собственной 

и коллективной художественно-творческой работы по выбранным критериям. 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

 · ставить собственные цели и задачи при создании творческой работы; 

 · осмысленно выбирать способы и приёмы действий при решении художественно- 

творческих задач; 

 · осуществлять самостоятельную художественно-творческую деятельность; осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль по результатам самостоятельной художественно-

творческой деятельности; 

 · вносить необходимые коррективы в ходе выполнения художественно-творческих работ; 

· анализировать и оценивать результаты собственной и коллективной художественно- 

творческой работы с учётом разных критериев. 

  Познавательные. 

  Учащиеся научатся: 

 · находить нужную информацию, используя словари учебника, дополнительную 

познавательную литературу справочного характера; 

 · наблюдать природу и природные явления, различать их характер и эмоциональное 

состояние; 

 · использовать знаково-символические средства цветовой гаммы в творческих работах; 

 · устанавливать и объяснять причину разного изображения природы (время года, время 

суток, при различной погоде); 

 · различать многообразие форм предметного мира; 

 · сравнивать произведения изобразительного искусства по заданным критериям, 

классифицировать их по видам и жанрам; 

 · группировать и соотносить произведения разных искусств по характеру и 

эмоциональному состоянию; 

 · выполнять несложные модели дизайнерских объектов; 



· выстраивать в композиции сюжет, смысловую связь между объектами, 

последовательность событий;  

· конструировать по свободному замыслу. 

  Учащиеся получат возможность научиться: 

 · осуществлять поиск необходимой информации по разным видам искусства, используя 

справочно-энциклопедическую литературу, учебные пособия, фонды библиотек и 

Интернет;  

· анализировать приёмы изображения объектов, средства выразительности и материалы, 

применяемые для создания декоративного образа; 

 · моделировать образы животных, человека и предметов на плоскости и в объёме при 

выполнении дизайнерских объектов, архитектурных макетов; сопоставлять формы 

природных объектов с формами окружающих предметов; 

 · использовать знаково-символические средства цветовой гаммы, языка графики, 

живописи, скульптуры, дизайна, декоративно-прикладного искусства в собственной 

художественно-творческой деятельности;  

· понимать роль художника в театре, понимать символический язык театральной 

декорации, созданной художником; 

 · узнавать и различать характерные черты некоторых культур мира (Древняя Греция, 

средневековая Европа, Япония или Индия). 

  Коммуникативные. 

  Учащиеся научатся: 

 · высказывать собственное мнение о художественно-творческой работе; 

 · задавать вопросы уточняющего характера по содержанию и художественно- 

выразительным средствам; 

 · учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при создании 

художественно-творческой работы в группе;  

· договариваться и приходить к общему решению;  

· владеть монологической формой речи, уметь рассказывать о художественных промыслах 

народов России; 

 · владеть диалогической формой речи, уметь дополнять или отрицать суждение, 

приводить примеры. 

  Учащиеся получат возможность научиться: 

 · оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 · задавать вопросы на понимание использования основных средств художественной 

выразительности, технических приёмов, способов; вопросы, необходимые для 

организации работы в группе;  

· аргументировать собственную позицию и координировать её с позиций партнеров при 

выработке решений творческих задач. 

2.2.7 Музыка. 

  Рабочая программа по музыке для учащихся 1-4 классов составлена на основе 

Федеральных государственных образовательных стандартов второго поколения и 

программы УМК «Планета знаний» под редакцией Т.И. Баклановой. 

  В программе «Музыка» воплощены основные положения «Концепции духовно- 

нравственного развития и воспитания личности гражданина России». Особое значение для 

данной программы имеют положения данной Концепции, касающиеся национального 

воспитательного идеала и его реализации в образовательных учреждениях. 

  Главная цель программы — формирование и развитие музыкальной культуры 

учащихся как одного из компонентов общей культуры личности.  

 Достижение данной цели предусматривает: 

 • формирование и развитие культуры музыкального восприятия у младших школьников: 

приобретение опыта музыкально-слушательской деятельности и новых музыкальных 

впечатлений, формирование потребности в восприятии музыки, воспитание адекватных 



эмоциональных реакций на музыку, развитие интереса к слушанию народной музыки, 

шедевров классического искусства и лучших образцов современной музыки, воспитание 

музыкального вкуса, освоение первоначальных навыков анализа и оценки прослушанных 

музыкальных произведений, их художественно-образного содержания, выразительных 

средств и др.; 

 • формирование и развитие музыкально-исполнительской культуры учащихся: 

приобретение опыта хорового, ансамблевого и сольного пения, а также элементарного 

музицирования, выявление и развитие музыкальных способностей, потребности в 

различных видах музыкально-исполнительской деятельности, певческих умений и 

навыков, первоначальных навыков элементарного музицирования и импровизации;  

• формирование и развитие музыкально-творческой культуры личности, неразрывно 

связанной с образным ассоциативным мышлением и воображением; формирование и 

развитие музыкально-информационной культуры личности: воспитание музыкально-

познавательных потребностей и интересов, приобретение основ музыкально-

теоретических и музыкально-исторических знаний, а также первоначальных навыков 

поиска и анализа информации о музыкальном искусстве с помощью различных 

источников; 

 •формирование и развитие музыкально-релаксационной культуры: освоение детьми 

доступных им приёмов снятия психического и мышечного напряжения в процессе 

выполнения разнообразных музыкально-терапевтических упражнений. 

 Программой предусмотрено обучение музыке с первого по четвёртый классы в 

общей учебно-игровой форме — воображаемого путешествия по Музыкальному миру по 

следующим образовательным маршрутам (сквозным темам года):  

1. «Где музыка берёт начало?»: путешествие по миру звуков, ритмов, мелодий и 

музыкальных образов (1 класс). 

 2. «Волшебные силы музыки»: знакомство с особенностями музыки как вида искусства, с 

её создателями и исполнителями (2 класс). 

 3. «Где живёт музыка?»: путешествие по концерным залам, музыкальным театрам и 

музеям (3 класс). 

4. «Музыкальная жизнь разных стран и народов»: музыкальное путешествие по России и 

странам Европы (4 класс).  

 Благодаря такой структуре программы её содержание логично и последовательно 

развёртывается от звуков и образов природы к музыкальным звукам, интонациям, 

образам, средствам музыкальной выразительности, затем — к простым музыкальным 

формам и жанрам (песне, танцу, маршу), от них — к крупным музыкальным формам 

(симфонии, кантате, опере и др.). Одновременно дети имеют возможность познакомиться 

и с разнообразными формами бытования музыкального искусства, его сохранением, 

изучением, исполнением и трансляцией в современном культурно-информационном 

пространстве, а также с воплощёнными в музыкальной культуре духовно-нравственными 

ценностями и идеалами (любовь к Родине, природе, своему народу, родному дому, 

ценность семьи и семейных традиций, уважительное отношение к разным народам России 

и других стран, интерес к их музыкальному искусству и национально-культурным 

традициям и др.).  

 Знакомство с жизнью и творчеством великих русских и зарубежных композиторов 

- классиков осуществляется в ракурсе, позволяющем раскрыть важную роль в творческих 

достижениях и успехах музыкантов таких факторов, как семейные музыкальные 

традиции, любовь к природе, интерес к народной музыке, образованность, трудолюбие, 

путешествия по миру.  

 В программе «Музыка» для 1–4 классов в полной мере представлены все 

содержательные линии, предусмотренные Федеральным государственным 

образовательным стандартом для начальной школы: 



 • «Музыка в жизни человека» (представление исторического прошлого в музыкальных 

образах, взаимосвязь народной и профессиональной музыки, сочинения отечественных 

композиторов о Родине); 

 • «Основные закономерности музыкального искусства» ( интонационно-образная природа 

музыкального искусства, выразительность и изобразительность в музыке, основные 

средства музыкальной выразительности, музыкальная речи как способ общения между 

людьми, её эмоциональное воздействие на слушателей); 

 • «Музыкальная картина мира» (формирование у учащихся общих представлений о 

музыкальной жизни страны: конкурсах и фестивалях музыкантов, музыке для детей, 

различных видах музыки, певческих голосах, народном и профессиональном творчестве 

разных стран мира, многообразии этнокультурных и региональных музыкально-

поэтических традиций). 

  В результате освоения предметного содержания курса учащиеся получат 

возможность расширить музыкально-слуховые представления об интонационной природе 

музыки, обогатить духовно-эмоциональную сферу личности, совершенствовать умения 

решать учебные, музыкально-творческие задачи, получат возможность для дальнейшего 

развития музыкальной памяти и воображения, художественного вкуса, образного и 

ассоциативного мышления, способности воспринимать музыку как живое, образное 

искусство. Кроме того, в результате обучения по предмету «Музыка» учащиеся 

приобретут новые социально-личностные и музыкальные компетенции. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПО МУЗЫКЕ 

 К концу 4 класса 

ЛИЧНОСТНЫЕ  

 У учащихся будут сформированы: 
 • понимание музыкальной культуры как неотъемлемой части различных сфер 

человеческой жизни (семейно-бытовой, праздничной, трудовой, воинской, спортивной и 

др.), и отражение в ней исторических событий и личностей;  

• положительная мотивация к обучению и познанию музыкального искусства и 

музыкальной деятельности, к знакомству с выдающимися музыкальными произведениями 

отечественной и мировой культуры; 

 • уважительное отношение к музыкальному наследию России и каждого из народов 

нашей страны, понимание ценности многонационального российского общества, 

культурного разнообразия России.  

 Учащиеся получат возможность для формирования: 

 • основ общей культуры личности в контексте высших духовно-нравственных ценностей 

и идеалов отечественной культуры на материале и средствами музыкального искусства; 

 • эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам, 

выраженным в музыкальных произведениях; 

 • понимания ценности музыкального искусства в жизни человека и общества; 

 • художественного вкуса, творческого потенциала, развития эмоциональной сферы;  

• понимания причин успеха в творческой деятельности; 

 • готовности и способности адекватно оценивать явления музыкальной культуры и 

проявлять инициативу в выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического 

творчества народов мира; 

 • готовности и способности к самооценке, к саморазвитию. 

 ПРЕДМЕТНЫЕ  

 Учащиеся научатся: 

 • воспринимать музыку различных жанров; 

 • узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их авторов; 

 • находить и передавать информацию: о музыкальном наследии знаменитых 

западноевропейских композиторов, вундеркиндов-виртуозов И.С. Баха, В.А. Моцарта и 



других, об особенностях их семейного воспитания и других условиях достижения 

творческих успехов; о старинных формах музыкальной жизни и музыкальных 

увеселениях в рыцарских замках, царских дворцах, усадьбах, на городских площадях во 

время праздников и карнавалов, о трубадурах, скоморохах и других бродячих музыкантах 

в западноевропейских странах и на Руси; о старинной танцевальной музыке, об 

особенностях её музыкально-выразительных средств, о происхождении танцевальных 

движений бальных танцев — вальса, полонеза, гавота, мазурки и польки; о старинных 

воинских гимнах и маршах, их музыкально-выразительных средствах и художественно- 

образном содержании; об обиходных церковных песнопениях, партесе, духовных стихах и 

колокольных звонах; о творчестве русских и советских композиторов (М. Глинки, Н. 

Римского-Корсакова, М. Балакирева, И. Стравинского, Д. Шостаковича, И. Дунаевского, 

Г. Свиридова, Д. Кабалевского, А. Пахмутовой, В. Шаинского и др.), создавших 

музыкальные исторические образы нашей Родины (от Древней Руси до современной 

России), отразивших в своих произведениях образы и сюжеты древнерусских мифов, 

народных преданий, сказок и былин; о фольклоре, фольклористах, фольклорных 

коллективах и экспедициях и их роли в сохранении музыкального наследия народов 

России; об отражении в народной музыке основных этапов жизни человека, о наиболее 

характерных народных колыбельных, свадебных и других песнях, музыкальных 

инструментах и танцах народов России; об авторской песне; 

 • определять основные музыкальные понятия («канон», «полифония» и др.) на доступном 

уровне; 

 • воспроизводить слова и мелодии нескольких народных колыбельных песен, песен 

зарубежных композиторов классиков, а также песен советских и современных российских 

композиторов, авторских песен; 

 • называть знаменитые музыкальные театры, концертные залы и музеи, имеющиеся в 

России и в других странах мира; 

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

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и 

др.);  

• исполнять соло в вокальном ансамбле и в хоре вокально-хоровые произведения; 

 • определять выразительность и изобразительность интонации в музыке; 

 • определять и сравнивать характер, настроение и средства музыкальной выразительности 

(мелодия, ритм, темп, тембр, динамика) в музыкальных произведениях (фрагментах);  

• определять на слух основные виды, жанры, формы музыки, сопоставлять музыкальные 

образы в звучании различных музыкальных инструментов, в том числе и современных 

электронных; 

 • сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки, соотносить 

музыкальный язык народного и профессионального музыкального творчества разных 

стран мира. 

  Учащиеся получат возможность научиться: 

 • ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 

фольклора России, в том числе родного края, в многообразных традиционных формах 

народной музыкальной культуры (народных календарных праздниках, семейно-бытовых 

традициях и обрядах, старинных народных музыкальных играх и игрушках); 

 • различать танцевальную музыку по особенностям её музыкально-выразительных 

средств, рассказывать о её происхождении и показывать танцевальные движения бальных 

танцев — вальса, полонеза, гавота, мазурки и польки;  

• соотносить выразительные и изобразительные интонации; 

 • характеризовать черты музыкальной речи разных композиторов; 

 • воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности на основе полученных 

знаний, на основе музыкальной, музыкально-поэтической и музыкально-пластической 

импровизации; 



 • передавать настроение музыки и его изменение: в пении, музыкально-пластическом 

движении, игре на музыкальных инструментах, в музыкальных, музыкально-поэтических 

и музыкально-пластических импровизациях; 

• использовать и воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, при разучивании и исполнении вокально-хоровых 

произведений, игре на элементарных детских музыкальных инструментах; воплощать 

художественно-образное содержание и интонационно-мелодические особенности 

профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, действах и 

др.); 

 • раскрывать роль музыки в жизни человека, применять приобретённые знания и умения 

в практической деятельности и повседневной жизни (при организации содержательного 

культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности); 

 • использовать доступные методы арт-терапии для психологической саморегуляции в 

повседневной жизни; 

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

простейших мелодий;  

• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его 

музыкальных образов; 

 • представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой 

деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.); 

 • собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека); 

 • основам саморазвития образного и ассоциативного мышления и воображения, 

музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, учебно-творческих способностей в 

различных видах музыкальной деятельности.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

  Регулятивные 

  Учащиеся научатся: 

 • самостоятельно исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, 

импровизация и др.); 

 • реализовывать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и 

представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных задач; 

 • планировать свои действия при выполнении музыкально-творческих заданий; 

 • следовать при выполнении музыкально-творческой работы инструкциям учителя; 

 • руководствоваться определёнными техниками и приёмами при выполнении 

музыкально- творческой работы;  

• определять критерии оценки, анализировать и оценивать по заданным критериям 

результаты собственной и коллективной музыкально-творческой работы; 

 • определять цели и ставить учебные задачи, осуществлять поиск средств их решения 

(под руководством учителя);  

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей.  

 Учащиеся получат возможность научиться: 

 • ставить цели и задачи в проблемно-творческих ситуациях, действовать самостоятельно 

в ходе их решения; 

• осуществлять самостоятельную музыкально-творческую деятельность, реализовывать 

собственные музыкально-исполнительские замыслы (в пении и интерпретации музыки, 

игре на детских элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическом 

движении и импровизации); 

 • осмысленно выбирать способы и приёмы действий при решении музыкально-

творческих задач; 



 • осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результатам самостоятельной 

музыкально-творческой деятельности; 

 • вносить необходимые коррективы в ходе выполнения музыкально-творческих работ; 

 • анализировать и оценивать результаты собственной и коллективной музыкально- 

творческой работы с учётом разных критериев;  

• понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 • оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, организовывать культурный досуг в семье. 

  Познавательные. 

  Учащиеся научатся: 

 • находить нужную информацию, используя справочные материалы учебника, 

дополнительную познавательную литературу справочного характера; 

 • находить современные информационные каналы и средства трансляции классической, 

народной и современной музыки (доступные младшим школьникам); 

 • сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки; 

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

различий интонаций (тем, образов), делать выводы;  

• выделять художественный смысл различных форм построения музыки;  

• различать виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных;  

• сравнивать музыкальные произведения по заданным критериям, сравнивать 

музыкальный язык народного и профессионального музыкального творчества разных 

стран мира, сравнивать и соотносить произведения разных искусств по характеру и 

эмоциональному состоянию;  

• различать, группировать изученные музыкальные произведения по жанрам, авторам; 

 • устанавливать существенные связи и отношения музыки с другими видами искусств и 

различными сферами жизни человека. 

  Учащиеся получат возможность научиться: 

 • применять различные способы поиска , сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации музыкальной информации;  

• сравнивать, группировать, классифицировать по родовидовым признакам музыкального 

искусства; 

 • устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, анализировать, обобщать на 

материале музыкальных произведений, в том числе анализировать приёмы создания 

образов в музыкальных произведениях; 

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

простейших мелодий; 

 • выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением.  

 Коммуникативные. 

  Учащиеся научатся: 

 • строить речевые высказывания в соответствии с задачами коммуникации; составлять 

тексты о музыке в устной и письменной формах; 

 • выражать своё эмоциональное, эстетическое отношение к искусству в различных видах 

музыкально-творческой деятельности;  

• выражать нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за 

достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и 

духовным традициям России, музыкальной культуре её народов; выражать своё 

отношение к искусству; 

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

инструментального) воплощения различных художественных образов;  



• активно использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 • слушать собеседника и включаться в диалог о музыкальном искусстве; 

 • признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою;  

• излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий.  

 Учащиеся получат возможность научиться: 

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

рассуждать о музыкальных произведениях как способе выражения чувств и мыслей 

человека;  

• задавать вопросы, необходимые для организации работы в группе; 

 • договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

 • вести диалог о музыке, обсуждать произведения музыкального искусства;  

• осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности;  

• адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  

• конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе 

музыкальной деятельности. 

2.2.8 Технология. 

  Рабочая программа по технологии для учащихся 1-4 классов составлена на основе 

Федеральных государственных образовательных стандартов второго поколения и 

программы УМК «Планета знаний» под редакцией О.В. Узоровой, Е.А. Нефёдовой.  

 Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания. 

  Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как 

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, 

техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.).  

 Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их 

профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее 

представление).  

 Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте 

материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ 

информации (из учебника и других дидактических материалов), её использование в 

организации работы. Контроль и корректировка хода работы. 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 индивидуальные 

проекты. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат 

проектной деятельности — изделия. 

 Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду. 

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

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. 

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 названий 

используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного 

использования. 

  Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и 

технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; 

обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в 

действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение 

основных технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на 

глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, 

циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 

формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, 

ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его 

деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с 

особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, 

геометрический и другие орнаменты).  

 Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, 

схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, 

размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. 

Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

 Конструирование и моделирование. 

  Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо 

изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее 

представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы 

их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию 

(соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико- 

технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.).  

 Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном 

конструкторе. 

 Практика работы на компьютере.  
 Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации. 

  Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. 

Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, 

использование простейших средств текстового 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 материалами на электронных 

носителях (CD).  

 Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по 

интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса 

компьютера, программ Word и Power Point. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ТЕХНОЛОГИИ 

 К концу 4 класса 

 ЛИЧНОСТНЫЕ 

  У учащихся будут сформированы: 



 • осознание созидательного и нравственного значения труда в жизни человека и общества; • 

положительная мотивация и познавательный интерес к созданию личностно и общественно 

значимых объектов труда; 

 • представления о мире профессий и важности правильного выбора профессии, о 

материальной культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности человека, о 

роли ручного труда в жизни человека; 

 • уважительное отношение к труду людей и людям труда, к традициям своего народа; 

 • мотивация к самообслуживанию в школе, дома, элементарному уходу за одеждой и 

обувью, к оказанию помощи младшим и старшим, доступной помощи по хозяйству в семье. 

 Могут быть сформированы: 

 • понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в предметном мире; 

• мотивация на творческую самореализацию при оформлении своего дома и классной 

комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, 

художественно-декоративных и других изделий; 

 • чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе (в ходе 

проектной деятельности); 

 • устойчивая учебно-познавательная мотивация учения; 

 • понимание причин успеха в деятельности, способность к самооценке. 

 ПРЕДМЕТНЫЕ 

  Учащиеся научатся: 

 • осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-

художественным и конструктивным свойствам на основе полученных представлений о 

многообразии материалов, их видах, свойствах, происхождении, практическом применении 

в жизни и в соответствии с поставленной задачей;  

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

доступные технологические приёмы их ручной обработки при разметке деталей, их 

выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия; 

 • экономно расходовать используемые материалы;  

• соблюдать безопасные приёмы труда, в том числе с ручными инструментами: чертёжными 

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

 • изготавливать изделия из доступных материалов по образцу, рисунку, схеме, чертежу, 

развёртке; 

 • соблюдать последовательность технологических операций при изготовлении и сборке 

изделия;  

• создавать модели несложных объектов из различных материалов; 

 • осуществлять декоративное оформление и отделку изделий; 

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

расположение, виды соединения деталей; 

 • решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

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

доступные и сходные по сложности задачи; 

 • пришивать пуговицы, выполнять разные виды швов;  

• пользоваться персональным компьютером для воспроизведения и поиска необходимой 

информации в ресурсе компьютера, для решения доступных конструкторско-

технологических задач;  

• использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: 

активировать, читать информацию, выполнять задания;  

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

Word и Power Point.  

 Учащиеся получат возможность научиться: 

 • соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их развёрток;  



• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой 

конструкторской задачи или передачи определённой художественно-эстетической 

информации, воплощать этот образ в материале; 

 • работать с различными материалами, зная их свойства (пластилином, глиной, солёным 

тестом, природными материалами, бумагой, картоном, гофрокартоном, тканью, нитками, 

проволокой, фольгой, бисером);  

• проводить мелкий ремонт одежды;  

• отремонтировать разорвавшуюся книгу;  

• ухаживать за домашними питомцами и растениями; 

 • обращаться с бытовыми приборами; 

 • пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, с доступными способами её получения, хранения, 

переработки;  

• использовать приобретённые навыки для творческой самореализации при оформлении 

своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, 

игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

  Регулятивные. 

  Учащиеся научатся: 

 • удерживать цель в процессе трудовой, декоративно-художественной деятельности; 

 • действовать самостоятельно по инструкции, учитывать ориентиры, данные учителем, 

при освоении нового учебного материала;  

• использовать изученные правила безопасности, способы действий, пошаговые 

разъяснения, навыки, свойства материалов при выполнении учебных заданий и в 

творческой деятельности; 

 • осознанно использовать безопасные приёмы труда; 

 • самостоятельно планировать действия, необходимые для изготовления поделки; • 

участвовать (находить своё место, определять задачи) в коллективной и групповой 

творческой работе; 

 • распределять обязанности и общий объём работ в выполнении коллективных поделок; 

 • вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам самооценки; 

 • сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой её товарищами, 

учителем; • адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать её 

при дальнейшей работе над поделками.  

 Учащиеся получат возможность научиться: 

 • планировать собственную творческую деятельность с учётом поставленной цели (под 

руководством учителя); 

• распределять рабочее время; 

 • осуществлять универсальные способы контроля и коррекции результатов действий; 

 • прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной и декоративно- 

художественной задачей; 

 • организовывать коллективную и групповую творческую работу, элементарные 

доступные проекты. 

  Познавательные. 

  Учащиеся научатся: 

 • наблюдать и сравнивать свойства различных материалов; 

 • узнавать и называть освоенные материалы, их свойства, происхождение, практическое 

применение в жизни; 

 • различать материалы по декоративно-художественным и конструктивным свойствам; 

 • соотносить развёртку заданной конструкции с рисунком, простейшим чертежом или 

эскизом; 



 • конструировать из разных материалов в соответствии с доступными заданными условиями; 

 • осуществлять поиск необходимой информации на персональном компьютере для решения 

доступных конструкторско-технологических задач. 

  Учащиеся получат возможность научиться: 

 • обобщать полученные знания о различных материалах и их свойствах; 

 • классифицировать и обобщать информацию об истории происхождения материалов (глины, 

пластилина, бумаги, ткани, проволоки, фольги,), предметов (книги, игрушек, упаковки, 

колеса), инструментов (ножниц, шила, иглы), измерительных приборов (часов, термометра, 

сантиметровой ленты), ремёсел и технологий (оригами, изонить, бисероплетения, вышивки, 

фитодизайна); 

 • пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, а также познакомиться с доступными способами её 

получения, хранения, переработки. 

  Коммуникативные. 

  Учащиеся научатся: 

 • задавать вопросы уточняющего характера;  

• высказывать собственное мнение о результатах творческой работы; 

 • рассказывать о профессии своих родителей (близких, знакомых); 

 • объяснять инструкции по изготовлению поделок;  

• уметь дополнять или отрицать суждение, приводить примеры;  

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при создании 

творческой работы в группе;  

• договариваться и приходить к общему решению. 

  Учащиеся получат возможность научиться: 

 • владеть монологической формой речи, уметь рассказывать о разных профессиях, о 

значении труда в жизни человека и общества; 

 • брать интервью у одноклассников и взрослых; 

• задавать вопросы с целью планирования хода выполнения работы, формулирования 

познавательных целей в ходе проектной деятельности;  

• владеть диалогической формой речи, аргументировать собственную позицию и 

координировать её с позиций партнеров при выработке решений творческих задач, 

аргументированно критиковать допущенные ошибки, обосновывать свою идею; 

 • оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

2.2.9 Физическая культура. 

 Рабочая программа по физической культуре для учащихся 1-4 классов составлена 

на основе Федеральных государственных образовательных стандартов второго поколения и 

программы УМК «Планета знаний» под редакцией Т. С. Лисицкой, Л. А. Новиковой . В 

предложенной программе выделяются три раздела: «Основы знаний о физической культуре», 

«Способы физкультурной деятельности», «Физическое совершенствование». 

 Раздел «Основы знаний о физической культуре» включает материал, посвящённый 

истории физической культуры и спорта, строению человека, личной гигиене, физическим 

способностям человека. 

 Раздел «Способы физкультурной деятельности» знакомит учеников с возможными 

движениями человека, а также содержит учебный материал, направленный на освоение 

основных жизненно важных умений и навыков. 

 Содержание раздела «Физическое совершенствование» направлено на гармоничное 

физическое развитие школьников, их всестороннюю физическую подготовленность и 

укрепление здоровья. 

 Знания о физической культуре. 

  Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм 

занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. 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 инвентаря. 

  Из истории физической культуры. История развития физической культуры и 

первых соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Её связь с 

природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь 

физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

  Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 

развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием 

основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

  Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

 Способы физкультурной деятельности. 

 Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки 

и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

 Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

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 физических 

упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и 

коррекции нарушений осанки. 

  Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

  Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

  Спортивно-оздоровительная деятельность.  

 Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. 

Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд.  

 Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; 

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 упора 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.  

 Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий 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 разных исходных 

положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением.  



 Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 

длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание.  

 Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

 Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

  Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами 

акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на 

внимание, силу, ловкость и координацию. 

 На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

 На материале спортивных игр:  

 Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 

 Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в 

корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

 Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные 

игры на материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

 Общеразвивающие упражнения.  

 На материале гимнастики с основами акробатики. 

 Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, 

глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в 

стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической 

палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя 

у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в 

себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные 

комплексы по развитию гибкости. 

 Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; 

передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной 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, 

включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; 

комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и последовательными 

движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией 

равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на 

другие; упражнения на расслабление 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 заданной 

осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих 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 использованием веса тела и 

дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические 

палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных 

мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным 

отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в 

упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с 

опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лёжа; отжимание лёжа с опорой на 

гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением 

вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и 



влево), прыжки вверх-вперёд толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический 

мостик; переноска партнёра в парах. 

 На материале лёгкой атлетики. 

 Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на 

месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно. 

 Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки 

в максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля 

теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 

 Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 

изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6- 

минутный бег. 

 Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 

преодоление препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном 

темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной 

рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, 

сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту 

на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперёд 

(правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; 

прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим 

спрыгиванием. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

 К концу 4 класса 

 ЛИЧНОСТНЫЕ 

  У обучающихся будут сформированы: 

 • уважительное отношение к физической культуре как важной части общей культуры; 

 • понимание ценности человеческой жизни, значения физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического); 

 • понимание позитивного влияния физической культуры на развитие человека 

(физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), физической культуры и 

здоровья как факторов успешной учёбы и социализации; 

 • уважение к достижениям российских спортсменов в истории физической культуры и 

спорта;  

• самостоятельность в выполнении личной гигиены;  

• понимание личной ответственности за своё поведение в командных соревнованиях, в 

подвижных играх (на основе правил и представлений о нравственных нормах); 

 • способность проявлять волю во время выполнения физических упражнений, трудолюбие, 

упорство в развитии физических качеств; 

• понимание причин успеха в физической культуре; способности к самооценке. 

 Учащиеся получат возможность для формирования: 

 • мотивации к овладению умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, 

подвижные игры и т. д.); 

 • мотивации к систематическому наблюдению за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 

показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости);  

• стремления к совершенствованию физического развития; 



 • саморегуляции в управлении своими эмоциями в различных ситуациях.  

ПРЕДМЕТНЫЕ 

 Учащиеся научатся: 

 • руководствоваться правилами поведения на уроках физической культуры; 

 • рассказывать об истории развития физической культуры в России в XVII–XIX вв.; 

 • понимать влияние занятий физической культурой на работу сердца, лёгких; 

 • понимать роль внимания и памяти при обучении физическим упражнениям; 

 • составлять комплексы упражнений, направленные на развитие физических качеств, 

основываясь на правилах; 

 • рассказывать о достижениях российских спортсменов на Олимпийских играх; 

 • выполнять строевые упражнения, различные виды ходьбы и бега;  

• выполнять прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги», прыжок в высоту с 

бокового разбега способом «перешагивание»;  

• метать теннисный мяч в вертикальную и горизонтальную цель с 6 м на дальность; 

 • выполнять несколько кувырков вперёд, кувырок назад, стойку на лопатках, «мост» из 

положения лёжа на спине; 

 • преодолевать препятствие высотой до 100 см; 

 • выполнять комплексы ритмической гимнастики, 

 • выполнять вис согнувшись, углом; 

 • передвигаться на лыжах попеременным и одновременным двухшажным ходом, 

выполнять спуски в основной и низкой стойке, подъём «лесенкой», «ёлочкой», 

торможение «плугом», «упором», выполнять повороты переступанием на месте и в 

движении; 

 • играть в подвижные игры; 

 • выполнять элементы спортивных игр;  

• измерять частоту сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

 • определять изменения в сердечной и дыхательной системах организма, происходящие 

под влиянием занятий физической культурой; 

 • называть нетрадиционные виды гимнастики; 

 • определять способы регулирования физической нагрузки; 

• самостоятельно составлять и выполнять комплексы упражнений, направленные на 

развитие определённых физических качеств; выполнять комбинации из элементов 

акробатики; 

 • самостоятельно составлять и выполнять комплексы ритмической гимнастики;  

• организовывать и играть в подвижные игры во время прогулок;  

• играть в спортивные игры по упрощённым правилам. 

 МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  

 Регулятивные. 

 Учащиеся научатся: 

 • самостоятельно выполнять комплексы упражнений, направленные на развитие 

физических качеств; 

 • планировать свои действия во время подвижных игр; 

 • следовать при выполнении физических упражнений инструкциям учителя и 

последовательности стандартных действий; 

 • руководствоваться определёнными техническими приёмами на уроках физической 

культуры; 

 • планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации (под руководством учителя); 

 • находить ошибки при выполнении учебных заданий и уметь их исправлять. 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

 • ставить собственные цели и задачи по развитию физических качеств; 



 • осмысленно выбирать способы и приёмы действий при выполнении физических 

упражнений и в спортивных играх; 

 • определять наиболее эффективные способы достижения результата;  

• самостоятельно организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

 • анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения;  

• выделять эстетические характеристики в движениях человека, оценивать красоту 

телосложения и осанки. 

  Познавательные 

  Учащиеся научатся: 

 • находить нужную информацию, используя словарь учебника, дополнительную 

познавательную литературу справочного характера; устанавливать зависимость между 

изменениями в сердечной, дыхательной, мышечной системах организма и физической 

нагрузкой;  

• различать виды упражнений, виды спорта; 

 • устанавливать и объяснять связь между физической культурой и здоровьем человека, 

развитием человека; 

 • сравнивать, группировать, классифицировать виды ходьбы и бега, виды спорта;  

• соотносить физические упражнения с развитием определённых физических качеств и 

группировать их. 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

• осуществлять поиск необходимой информации по разным видам спорта, используя 

справочно-энциклопедическую литературу, учебные пособия, фонды библиотек и 

Интернет;  

• анализировать приёмы действий при выполнении физических упражнений и в 

спортивных играх; 

 • сопоставлять физическую культуру и спорт;  

• понимать символику и атрибутику Олимпийских игр; 

 • различать, группировать виды спорта, входящие в летние и зимние Олимпийские игры. 

 Коммуникативные. 

  Учащиеся научатся: 

 • высказывать собственное мнение о значении физической культуры для здоровья 

человека; 

 • задавать вопросы уточняющего характера по выполнению физических упражнений;  

• координировать взаимодействие с партнёрами в игре; 

 • договариваться и приходить к общему решению;  

• рассказывать об истории развития физической культуры в России в XVII–XIX вв., о 

достижениях российских спортсменов на Олимпийских играх; 

 • дополнять или отрицать суждение, приводить примеры.  

 Учащиеся получат возможность научиться:  

• задавать вопросы на понимание технических приёмов, способов; вопросы, необходимые 

для организации работы в команде; 

 • аргументировать собственную позицию и координировать её с позицией партнёров;  

• оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь.  

 

 

 

 

 

 

 



2.2.10 ОРКСЭ. Светская этика. 

Этот предмет обеспечивает возможность совершенствовать: 

 в области познавательных универсальных действий:  

- умение в области работы с информацией, осуществления информационного 

поиска для выполнения учебных заданий; 

- навыки смыслового чтения текстов различных стилей и жанров; 

- логические действия анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, 

установления аналогии и причинно-следственных связей, построения 

рассуждения. 

 

 в области коммуникативных универсальных действий: 

- умения в различных видах речевой деятельности и коммуникативных ситуациях; 

- умения осознанного построения речевых высказываний в соответствии с 

задачами коммуникации; 

- умения слушать собеседника и вести диалог; 

- умения излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения, оценку 

события; 

 в области регулятивных универсальных действий: 

- способность понимания и сохранения целей и задач учебной деятельности, 

поиска оптимальных средств её достижения; 

- умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

- организационные умения в области коллективной деятельности; 

- умения определять общую цель, пути её достижения, умения договариваться, 

распределения ролей в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

 в области личностных универсальных действий: 

- формировать основы российской гражданской идентичности, развивать чувство 

гордости за свою Родину; 

-формировать образ мира, как единого целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; 

- развивать доверие и уважение к представителям разных народов и 

вероисповеданий; 

- развивать самостоятельность и ответственность за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах и общечеловеческих ценностях, 

социальной справедливости и свободе; 

-развивать этические чувства, как регулятор морального поведения; 

- воспитывать доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, 

понимания и сопереживания; 

- развивать начальные формы регуляции своих эмоциональных состояний и 

рефлексии; 

- развивать навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов, искать компромиссы в 

спорных ситуациях и договариваться о конструктивном решении спорных 

вопросов; 

- развивать мотивацию к продуктивной созидательной деятельности; 

- формировать бережное отношение к материальным и духовным ценностям. 



2.3.  Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на 

организацию нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, 

учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного на 

системе духовных идеалов, ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в 

совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов 

общественной жизни. 

Главное назначение Восточной школы - воспитание гуманной личности. Восточная 

школа создаёт все условия для реализации программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся. Организация педагогического процесса духовно- 

нравственного развития и воспитания обучающихся предусматривает согласование 

усилий многих социальных субъектов: школы, семьи, учреждений дополнительного 

образования, культуры и спорта, общественных объединений, детско-юношеских 

движений и организаций. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена только на 

обучающихся I уровне обучения (1-4 классы), т. е. разработана для узкой группы 

обучающихся образовательного пространства. 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся. 

 Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

уровне начального общего образования формулируются, достигаются и решаются в 

контексте национального воспитательного идеала, представляющего собой высшую цель 

образования, нравственное (идеальное) представление о человеке, на воспитание, 

обучение и развитие которого направлены усилия основных социальных субъектов: 

государства, семьи, школы, традиционных религиозных и общественных организаций.  

Воспитание – это процесс принятия человеком важных правил и идей (ценностей), 

которые определяют поведение человека в обществе на разных ступенях его развития. В 

педагогическом смысле воспитание – целенаправленный процесс, осознаваемый и 

педагогом, и учащимися. Таким образом, цель духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся должна отражать нравственный портрет идеально воспитанного 

младшего школьника. 

Основная педагогическая цель Восточной школы - воспитание, социально- 

педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, 

инициативного и компетентного гражданина Российской Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

уровне начального общего образования:  

1) В области формирования личностной культуры: 

 - формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно- нравственной компетенции — 

«становиться лучше»; 

- укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности обучающегося поступать 

согласно своей совести; 

 - формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — 

способности младшего школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя - выполнения 

моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 - формирование нравственного смысла учения; 

 

 



- формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 

определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями 

о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной 

- нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

- принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям 

и поступкам; 

- формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости 

и настойчивости в достижении результата; 

- осознание обучающимся ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, 

духовной безопасности личности. 

 

1) В области формирования социальной культуры: 

 

- формирование основ российской гражданской идентичности; 

- пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

- воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

- формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

- укрепление доверия к другим людям; 

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям; 

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным 

убеждениям; 

- формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения 

к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни 

представителей народов России. 

 

2) 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 семейных ролях и 

уважения к ним; 

- знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обусловлены 

содержанием духовно-нравственного развития, воспитание и социализация 

являются ценностями, хранимыми в религиозных, этнических, культурных, 

семейных, социальных  



традициях и передаются от поколения к поколению. Задачи духовно-нравственного 

воспитания определены по направлениям, которые образно отражают цели развития 

духовного мира школьников общего начального образования.  

 

2.3.2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся 
Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования классифицированы по направлениям. Каждое из 

которых, будучи тесно связаны с другими, раскрывает одну из существенных сторон 

духовно-нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся основано на определенной системе базовых национальных ценностей и 

должно обеспечивать усвоение их обучающимися.  
Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования осуществляется по следующим направлениям: 

1.  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 законах;  

-  представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

субъекта Российской Федерации, в котором находится Восточная школа; 

- элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении;  

- элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России;   

- интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе;   

- ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;   

- начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны;  

- элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях 

истории России и её народов;   

- интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, своей области, города.  

- стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего города;  

- любовь к школе, своему 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.  

2. 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 населённом 

пункте, в общественных местах, на природе;  

- элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных 

религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны;  

- уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим;  

- установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке;  

- бережное, гуманное отношение ко всему живому;  



- знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться «волшебными» 

словами, быть опрятным, чистым, аккуратным;  

- стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и анализировать его;  

- представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;  

- отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных 

передач. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:  
- первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества;  

- уважение к труду и творчеству старших и сверстников;  

- элементарные представления об основных профессиях;  

- ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности;  

- элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни 

человека и общества;  

- первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов;  

- умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;  

- умение соблюдать порядок на рабочем месте;  

- бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам;  

- отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей.  

4. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде:  
- 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.  

5. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях:   
- представления о душевной и физической красоте человека;  

- формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества;   

- интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке;  

- интерес к занятиям художественным творчеством;  

- стремление к опрятному внешнему виду;   

- отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.  

 

2.3.3. Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся 

1. Принцип ориентации на идеал. Идеал — это высшая ценность, совершенное состояние 

человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма 

нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о 

должном. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. 

Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, 

духовно-нравственного и социального развития личности. В содержании программы 



духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся начальной школы должны 

быть актуализированы определённые идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в 

культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных 

традициях народов мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада 

школьной жизни, придают ему нравственные измерения, обеспечивают возможность 

согласования деятельности различных субъектов воспитания и социализации. 

2. Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-

нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Любое содержание 

обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если оно 

отнесено к определённой ценности. Педагогическая организация нравственного уклада 

школьной жизни начинается с определения той системы ценностей, которая лежит в 

основе воспитательного процесса, раскрывается в его содержании и сознательное 

усвоение которой обучающимися осуществляется в процессе их духовно-нравственного 

развития. 

3. Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод 

нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений 

ребёнка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого 

значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной 

деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример как 

метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, побудить его к 

внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования идеалу в жизни. В 

примерах демонстрируется устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируются, 

наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение 

для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

4. Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое 

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

школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, 

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

выражена ориентация на персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально 

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

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

Персонифицированные идеалы являются действенным средством нравственного 

воспитания ребёнка. 

5.  Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую 

роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями 

(законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие 

значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на 

диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права 

воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он 

полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к 

морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его организацию 

средствами свободного, равноправного межсубъектного общения. Выработка личностью 

собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического 

общения человека с другим человеком, ребёнка со значимым взрослым. 



6. Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и 

воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Младший 

школьник включён в различные виды социальной, информационной, коммуникативной 

активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 

мировоззренческие установки. Деятельность различных субъектов духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации при ведущей роли образовательного учреждения должна 

быть по возможности согласована на основе цели, задач и ценностей программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. 

7. Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, направленное на 

духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем укладом школьной 

жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности 

младших обучающихся. Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в 

рамках программы их духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе 

воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из ценностей педагогически определяется как 

вопрос, разрешение которого превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? 

семья? милосердие? закон? честь? Понимание — это ответ на вопрос. Оно достигается через 

выяснение общественного значения ценностей и открытие их личностного смысла. Для решения 

воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и родителями (законными 

представителями), иными субъектами воспитания и социализации обращаются к содержанию: 

- общеобразовательных дисциплин; 

- произведений искусства; 

- периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 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 прародителей; 

- общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

- других источников информации и научного знания. 

Решение этих задач предполагает, что при разработке предметных программ и учебников в их 

содержании должны гармонично сочетаться специальные и культурологические знания, 

отражающие многонациональный характер российского народа. 

  Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой 

деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса-задачи ценности. В свою 

очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании образовательного процесса и 

всего уклада школьной жизни. Ценности не локализованы в содержании отдельного учебного 

предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они пронизывают всё содержание 

образования, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность обучающегося как 

человека, личности, гражданина. Система идеалов и ценностей создаёт смысловую основу 

пространства духовно-нравственного развития личности. В этом пространстве снимаются 

барьеры между отдельными учебными предметами, между школой и семьёй, школой и 

обществом, школой и жизнью. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни. 

Сам по себе этот уклад формален. Придаёт ему жизненную, социальную, культурную, 

нравственную силу педагог. 



Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, 

поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только 

словами, но и всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые 

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 ребёнку 

первый пример нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-

нравственном развитии и воспитании личности. 

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося 

множеством примеров нравственного поведения, которые широко представлены в 

отечественной и мировой истории, истории и культуре традиционных религий, истории 

и духовно-нравственной культуре народов Российской Федерации, литературе и 

различных видах искусства, сказках, легендах и мифах. В содержании каждого из 

основных направлений духовно-нравственного развития 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 которых есть место духовному служению и моральному поступку. 

 Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами активно 

противодействует тем образцам циничного, аморального, откровенно разрушительного 

поведения, которые в большом количестве и привлекательной форме обрушивают на 

детское сознание компьютерные игры, телевидение и другие источники информации. 

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным 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. Поэтому педагогическая поддержка 

нравственного самоопределения младшего школьника есть одно из условий его духовно-

нравственного развития. В процессе нравственного самоопределения пробуждается 

самое главное в человеке — совесть, его нравственное самосознание. Духовно-

нравственное развитие и воспитание должны преодолевать изоляцию детства, 

обеспечивать полноценное социальное созревание младших обучающихся. Необходимо 

формировать и стимулировать стремление ребёнка включиться в посильное решение 

проблем школьного коллектива, своей семьи, села, города, микрорайона, находить 

возможности для совместной общественно полезной деятельности детей и взрослых, 

младших и старших детей. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, содержание их 

деятельности должны раскрывать перед ними их возможное будущее. В условиях 

изоляции мира детства и виртуальной зрелости детей их собственное будущее 

превратилось в реальную проблему: они его недостаточно осознают, потому что мало 

действуют, нередко «застревают» в пространстве собственных переживаний, 

компьютерных игр, телевидения, индустрии развлечений, проживают чужую жизнь, 

умаляя при этом свою собственную. Важным условием духовно-нравственного развития 

и полноценного социального 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 происходит через осознание и усвоение ребёнком 

моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, нравственное здоровье личности, 

с другой — бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с другими 

людьми. 

 

2.3.4. Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания 



обучающихся 

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, правовое 

государство, гражданское общество; закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода 

личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества. 

 

Содержание Формы воспитательной 

работы 

Мероприятия 

получение первоначальных 

представлений о 

Конституции Российской 

Федерации, ознакомление 

с государственной 

символикой — Гербом, 

Флагом Российской 

Федерации, гербом и 

флагом Приморского края 

Плакаты, картины, беседы, 

чтение книг, изучение 

предметов, 

предусмотренных базисным 

учебным планом  

1) День знаний «Я – гражданин 

России» 

2) Проведение бесед 

«Служение обществу» 

3) «С чего начинается 

Родина?»-  классные часы, 

беседы. 

4) Летопись природы родного 

края. Экскурсия на 

Кравцовские водопады. 

5) Конкурс проектов «Я хочу 

помочь людям» — 

6) Выезды в детские дома. 

7) Тематические композиции. 

«Моя малая Родина»  

8) «Люблю свой город» 

(история происхождения, 

памятные места) 

9) Посещение музеев, 

экскурсии. 

10) Чествование ветеранов 

войны .  

11) Экскурсия в Дом—музей 

В.К.Арсеньева.  

12) Масленица. Проводы 

русской зимы. Знакомство с 

русскими народными обрядами  

13) Подготовка к 

празднованию Дня Победы, 

вахта памяти. Встречи с 

представителями ветеранских 

организаций, с воинами-

интернационалистами, 

представителями 

правоохранительных органов. 

14) Художественные чтения ко 

Дню Победы.  

15) Оказание адресной помощи 

ветеранам «Уроки Мужества» 

(встречи с ветеранами ВОВ) 

ознакомление с 

героическими страницами 

истории России, жизнью 

замечательных людей, 

явивших примеры 

гражданского служения, 

исполнения 

патриотического долга, с 

обязанностями гражданина 

Беседы, экскурсии, 

просмотр кинофильмов, 

путешествия по 

историческим и памятным 

местам, сюжетно-ролевые 

игры гражданского и 

историко-патриотического 

содержания, изучения 

основных и вариативных 

учебных дисциплин.  

ознакомление с историей и 

культурой родного края, 

народным творчеством, 

этнокультурными 

традициями, фольклором, 

особенностями быта 

народов России 

Беседы, сюжетно-ролевые 

игры, просмотр 

кинофильмов, творческие 

конкурсы, фестивали, 

праздники, познавательно-

развлекательные 

мероприятия, экскурсии, .  

знакомство с важнейшими 

событиями в истории 

нашей страны, 

содержанием и значением 

государственных 

праздников 

Беседы, проведение 

классных часов, просмотр 

учебных фильмов, участие в 

подготовке и проведении 

мероприятий, посвящённых 

государственным 

праздникам.  

знакомство с 

деятельностью 

общественных 

участие в социальных 

проектах и мероприятиях, 

проведение бесед о 

подвигах Российской  

армии, защитниках 



организаций 

патриотической и 

гражданской 

направленности, детско-

юношеских движений, 

организаций, сообществ, с 

правами гражданина 

Отечества, подготовка и 

проведение игр военно-

патриотического 

содержания, конкурсов и 

спортивных соревнований, 

сюжетно-ролевых игр , 

встреч с ветеранами , 

проектная деятельность.  

16) Викторина по истории 

«Хорошо ли я знаю свой 

город?» 

17) Знакомство с нравами и 

обычаями народов, живущих в 

нашем городе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

воспитание учащегося 

уважающего и любящего 

Восточную школу, город, 

Родину 

беседы, народные игры, 

организация и проведение 

национально-культурных 

праздников, встречи и 

беседы с выпускниками 

Восточной школы.  

уважение к защитникам 

Родины, гордость за 

Отечество 

участие в просмотре 

учебных фильмов, отрывков 

из художественных 

фильмов, проведении бесед 

о подвигах Российской 

армии, защитниках 

Отечества, подготовке и 

проведении игр военно-

патриотического 

содержания; 

усвоение первоначального 

опыта нравственных 

взаимоотношений в 

коллективе класса и школы 

— овладение навыками 

вежливого, приветливого, 

внимательного отношения 

к сверстникам, старшим и 

младшим детям, взрослым, 

обучение дружной игре, 

взаимной поддержке, 

участию в коллективных 

играх, приобретение опыта 

совместной деятельности; 

участие в детских 

организациях, организация 

органов классного 

самоуправления, 

общешкольной структуры. 

получение 

первоначального опыта 

межкультурной 

коммуникации с детьми и 

взрослыми — 

представителями разных 

народов России, 

беседы, народные игры, 

организация и проведение 

национально-культурных 

праздников.  

 



знакомство с 

особенностями их культур 

и образа жизни.  

 

 

 

 

Направление 2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, 

представление о вере, духовной культуре и светской этике.  

 

Содержание Формы воспитательной 

деятельности 

Мероприятия  

получение 

первоначального 

представления о базовых 

ценностях отечественной 

культуры, традиционных 

моральных нормах 

российских народов 

беседы, экскурсии, заочные 

путешествия, участие в 

творческой деятельности,  

художественные выставки 

и др., отражающие 

культурные и духовные 

традиции народов России 

1) «Введение в школьную жизнь», 

знакомство с правилами 

повеления в школе. 

2) Акция милосердие «Помоги 

собраться в школу» (помощь 

детям детского дома) 

3) Читательская конференция по 

книгам детских авторов «Как 

поступать нельзя»  

4) Сотрудничество с детским 

садом в организации и проведении 

Новогодних утренников. 

5)  «Мы – коллектив!» 

Психологические тренинги, 

беседы, консультации. 

6) Акция «Святыни родного 

края».  

7) Классный час - практикум  

общения «Вы сказали: 

здравствуйте!» 

8) Разговор по душам «Если друг 

оказался вдруг» 

9) Акция «Милосердие».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

формирование 

представлений о нормах 

морально-нравственного 

поведения.  

уроки этики, игровые 

программы, позволяющие 

школьникам приобретать 

опыт ролевого 

нравственного 

взаимодействия.  

 

 

ознакомление с основными 

правилами поведения в 

Восточной школе, 

общественных местах, 

обучение распознаванию 

хороших и плохих 

поступков 

участие в проведении 

уроков этики, внеурочных 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

представлений о нормах 

морально-нравственного 

поведения, игровых 

программах, позволяющих 

обучающимся приобретать 

опыт ролевого 

нравственного 

взаимодействия; 

получение первоначальных 

представлений о 

нравственных 

взаимоотношениях в семье 

участие в беседах о семье, о 

родителях и прародителях 



получение первоначальных 

представлений о 

нравственных 

взаимоотношениях в семье, 

расширение опыта 

позитивного 

взаимодействия в семье.  

открытые семейные 

праздники, беседы о семье, 

о родителях, выполнение и 

презентации совместно с 

родителями (законными 

представителями) 

творческих проектов, 

проведение других 

мероприятий, 

раскрывающих историю 

семьи, воспитывающих 

уважение к старшему 

поколению, укрепляющих 

преемственность между 

поколениями  

 

Воспитание милосердия, 

заботливого, бережного, 

гуманного отношения ко 

всему живому.  

Благотворительные акции, 

проекты, посильное участие 

в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о 

животных, других живых 

существах, природе.  

 

Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни. 

 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремленность и настойчивость, бережливость.  

 

Содержание  Формы воспитательной 

деятельности  

Мероприятия  

изучение учебных 

дисциплин и проведение 

внеурочных мероприятий, 

на которых обучающиеся 

получают первоначальные 

представления о роли 

знаний, труда и значении 

творчества в жизни 

человека и общества.  

 

экскурсии на 

производственные 

предприятия (с целью 

ознакомления с 

различными профессиями, 

встречи с представителями 

разных профессий) 

1) Торжественная линейка, 

посвященная началу учебного года 

«Здравствуй школа!» 

2) День открытых дверей, 

экскурсия по учебным кабинетам. 

3) Посвящение в школьники «Мы 

теперь не просто дети – мы теперь 

ученики!» 

4) «День учителя повсюду отмечает 

вся страна» - праздничный концерт, 

торжественная линейка.  

5) День защитников Отечества.  

6) «Моя любимая книга» конкурс 

на самого читающего ученика 

школы. 

7) Конкурс чтецов «Мой любимый 

город». 

 

 

 

 

 

получение первоначальных 

навыков сотрудничества, 

ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими 

детьми, взрослыми в 

учебно-трудовой 

деятельности.  

сюжетно-ролевые  игры, 

праздники,  конкурсы.  

приобретение опыта 

уважительного и 

творческого отношения к 

учебному труду,  

ценностное отношение к 

презентации учебных и 

творческих достижений, 

стимулирование 

творческого учебного 

труда, предоставление 



учёбе как виду творческой 

деятельности 

обучающимся 

возможностей творческой 

инициативы в учебном 

труде.  

 

 

приобретение начального 

опыта участия в различных 

видах общественно 

полезной деятельности на 

базе школы 

занятие народными 

промыслами, 

природоохранительная 

деятельность, работа в 

творческих и учебно-

производственных 

мастерских, проектная 

деятельность  

бережное отношение к 

результатам своего труда, 

труда других людей, к 

школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам; 

отрицательное отношение к 

лени и небрежности в труде 

и учёбе, небережливому 

отношению к результатам 

труда людей 

самообслуживание, 

дежурство по классу, 

персональные выставки, 

презентации, творческие 

отчеты, проектная 

деятельность. 

 

участие во встречах и 

беседах с выпускниками 

школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, 

показавших достойные 

примеры творческого 

отношения к труду и жизни  

дискуссия, форум, вечер, 

час общения, классное 

собрание, собрание детей и 

родителей, встречи с 

интересными людьми. 

 

 

 

Направление 4. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 

 

Содержание   Формы воспитательной 

деятельности  

Мероприятия  

усвоение элементарных 

представлений об 

экокультурных ценностях, о 

традициях этического 

отношения к природе в 

культуре народов России, 

других стран, нормах 

экологической этики, об 

экологически грамотном 

взаимодействии человека с 

природой  

межпредметные учебные 

дисциплины, беседы, 

просмотр учебных фильмов.  

1) Акция «Пришкольный 

участок» - забота каждого, 

«Посади свое дерево».  

2) Викторина «Охрана 

природы»,  

3) День Тигра. Номинации: 

рисунок на асфальте и 

рисунок - макияж. 

4) Месячник по 

благоустройству 

территории. 



получение первоначального 

опыта участия в 

природоохранительной 

деятельности  

участие в экологических 

проектах, получение 

элементарного опыта 

природоохранительной 

деятельности; сбережение 

растений. 

5) Акция «Экологический 

десант»   

6) Конкурс экологического 

плаката и экологического 

рисунка  

7) Акция «Будь другом 

птиц»- 1 - 4 классы 

(изготовление и укрепление 

кормушек для птиц на 

территории школы) 

8) Участие в экологическом 

форуме GreenLight. 

получение первоначального 

опыта эмоционально 

чувственного 

непосредственного 

взаимодействия с природой, 

экологически грамотного 

поведения в природе  

Экскурсии, прогулки, 

туристические походы и 

путешествия по родному 

краю  

усвоение в семье 

позитивных образцов 

взаимодействия с природой  

при поддержке родителей 

расширение опыта общения 

с природой, заботы о 

животных и растениях, 

участие вместе с родителями 

в экологической 

деятельности по месту 

жительства.  

 

 

 

 

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, к искусству 

 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие.  

 

Виды деятельности 

Содержание  

Формы воспитательной 

деятельности  

Мероприятия 

получение элементарных 

представлений об 

эстетических идеалах и 

художественных 

ценностях культуры 

России, культур народов 

России.  

встречи с представителями 

творческих профессий, 

экскурсии  к памятникам 

зодчества и на объекты 

современной архитектуры, 

знакомства с лучшими 

произведениями искусства 

в музеях, на выставках, по 

репродукциям, учебным 

фильмам, посещение 

выставок 

1) «Это сделали  мы  сами», 

выставка творческих поделок, 

рисунков обучающихся  

2) «Здравствуй,Осень!»  

развлечение. 

3) «Мастерская Деда Мороза» —

изготовление ёлочных игрушек 

на кружках рукоделия  

4) «Невероятные приключения 

на ёлке» - конкурсы костюмов, 

стихов и песен. 

5) «Музыкальная гостиная» 

(русские народные песни в 

исполнении обучающихся и 

педагогов. 

6) выставка картин изостудии 

«Зимний пейзаж».  

7) «День 8 Марта». 

Праздничный концерт. 

 

ознакомление с 

эстетическими идеалами, 

традициями 

художественной 

культуры родного края, с 

фольклором и народными 

художественными 

промыслами.  

 

посещение конкурсов и 

фестивалей исполнителей 

народной музыки, 

художественных 

мастерских, 

театрализованных 

народных ярмарок, 

фестивалей народного 

творчества, тематических 



 выставок.  8) «А мы сами и поэты и 

художники». Выставка 

художественных и творческих 

работ. 

9) Торжественная линейка. 

«Праздник детства».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

обучение видеть 

прекрасное в 

окружающем мире, 

природе родного края, в 

том, что окружает 

обучающихся в 

пространстве школы и 

дома, городском 

ландшафте, в природе в 

разное время суток и 

года, в различную погоду.  

беседы об искусстве, 

просмотр тематических 

фильмов 

Обучение видеть 

прекрасное в поведении и 

труде людей, знакомство 

с местными мастерами 

прикладного искусства, 

наблюдение за их 

работой 

 

Участие в беседах 

«Красивые и некрасивые 

поступки», «Чем красивы 

люди вокруг нас», в 

беседах о прочитанных 

книгах, художественных 

фильмах, телевизионных 

передачах, компьютерных 

играх; 

получение 

первоначального опыта 

самореализации в 

различных видах 

творческой деятельности. 

 

участие в проектах по 

преобразованию школьного 

пространства, участие в 

творческих выставках, 

конкурсах.  

 

Получение элементарных 

представлений о стиле 

одежды как способе 

выражения внутреннего, 

душевного состояния 

человека 

участие в художественных 

выставках, проектах 

 
 

Направление 6. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и 

здоровому образу жизни.  

 

Ценности: здоровый образ жизни, правильной питание, движение, физическое и 

психологическое здоровье.  

 

Содержание  Формы воспитательной 

деятельности  

Мероприятия  

Формирование 

ценностного отношения к 

своему здоровью, 

здоровью родителей, 

 членов своей семьи, 

проведение уроков 

здоровья, беседы, 

общешкольных 

мероприятия по пропаганде  

здорового образа жизни, 

1) оздоровительная программа 

на свежем воздухе. 

2) Организация работы 

спортивных секций. 

 



педагогов, сверстников; 

элементарных 

представлений о единстве 

и взаимовлиянии 

различных видов здоровья 

человека: физического, 

нравственного 

(душевного), социально-

психологического 

(здоровья семьи и 

школьного коллектива); 

элементарных 

представлений о влиянии 

нравственности человека 

на состояние его здоровья 

и здоровья окружающих 

его людей; 

просмотр учебных 

фильмов, родительские 

собрания. 

3) Презентация проектов «Я и 

моё здоровье»  

4) «Чистота – залог здоровья» - 

привитие  культурно-

гигиенических навыков в 

столовой. 

5) Ознакомление с результатами 

медосмотра «Правильная 

осанка» (советы, упражнения) 

6) Товарищеские встречи по 

спортивным играм среди 

обучающихся. 

7) Проведение открытых уроков, 

мероприятий в студии 

современного  танца. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

формирование понимания 

важности физической 

культуры и спорта для 

здоровья человека, его 

образования, труда и 

творчества; 

первоначальные 

представления об 

оздоровительном влиянии 

природы на человека; 

первоначальные 

представления о 

возможном негативном 

влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека;  

формирование 

отрицательного 

отношения к 

невыполнению правил 

личной гигиены, 

уклонению от занятий 

физкультурой.  

беседы о культуре питания, 

режиме питания в школе и 

семье, уборки классных 

комнат, оформление 

уголков по технике 

безопасности и пожарной 

безопасности, проведение 

инструктажей, проведение 

«подвижных» перемен, 

организация 

самообслуживания, 

дежурства в классе  

получение знаний и 

выполнение санитарно-

гигиенических правил, 

соблюдение 

здоровьесберегающего 

режима дня; интерес к 

прогулкам на природе, 

подвижным играм, участию 

в спортивных 

соревнованиях;  

ведение активной  

оздоровительной и спортивно-

массовой работы, спортивные 

олимпиады, спартакиады  

 

 

 



2.3.5. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

В работе по духовно-нравственному воспитанию широко используется программа 

А.А. Лопатиной и  М.В. Скребцовой.  

Понимание, что воспитание духовности ребенка – это, прежде всего, воспитание 

его личностного отношения к окружающему миру, воспитание стремления действовать, 

преобразуя мир к лучшему, разрабатывается такая образовательная среда, в которой 

каждый ребенок смог бы проявить себя.    

Проектная деятельность – приоритетная форма учебно-воспитательного процесса 

Восточной школы. Проекты успешно интегрируются в образовательный процесс, этот 

метод гуманистический, обеспечивает интеллектуальное и нравственное развитие детей, 

их самостоятельность, доброжелательность. Проекты сплачивают детей, развивают 

коммуникабельность, желание помочь другим, умение работать в команде и 

ответственность за совместную работу.  

Результатом проектной деятельности является продукт: рисунки, плакаты, слайд-

шоу, видеофильмы, альбомы, альманахи, газеты, костюмы, макеты, сценарии, рекламные 

проекты, концерты, мероприятия. Важно, чтобы обучающиеся постоянно осознавали 

собственный практический вклад в окружающую жизнь.  

 

2.3.6. Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и 

общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального 

общего образования осуществляются не только школой, но и семьёй, а также другими 

внешкольными учреждениями и развитием в Восточной школе системы дополнительного 

образования. В формировании нравственного уклада жизни обучающегося важную роль 

играет система дополнительного образования . Благодаря работе в режиме «школы 

полного дня» в Восточной школе действуют кружки и секции по различным 

направлениям: 

 

Направления 

деятельности 
Формы реализации 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивная секции «УШУ» 

Спортивная секции «ТХЭКВОНДО» 

Туристические походы, спортивные соревнования, игры на воздухе 

Духовно-

нравственное 

Экскурсии, круглые столы, беседы 

Социальное Социально-личностное развитие (психологическое сопровождение),  

социальные проекты, общественно полезные практики  

Общеинтеллек-

туальное 

«Юный пользователь ПК» 

(олимпиады, проекты) 

Общекультурное Художественная мастерская 

Студия современного танца 

Театральная студия 

 

Взаимодействие Восточной школы и семьи имеет решающее значение для 

организации нравственного уклада жизни обучающегося. Важным условием эффективной 

реализации задач духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся является 

эффективность педагогического взаимодействия различных социальных субъектов при 

ведущей роли педагогического коллектива. 

 



Для достижения планируемых результатов духовно-нравственного развития  и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования Восточная школа привлекает к 

сотрудничеству разные социальные организации города.  

 

Социальные 

организации-

партнеры  

Совместные 

мероприятия 

Ход мероприятия Цели и задачи 

мероприятий 

ФГБОУ ВПО 

«Владивостокский 

государственный 

университет 

экономики и 

сервиса» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День открытых 

дверей  

Обучающиеся знакомятся 

со зданием, историей, 

педагогами одного из 

ведущих вузов России; 

участвуют в беседе со 

студентами, узнают об 

особенностях различных 

профессий. 

1) формирование 

уважительного 

отношения  к школе, 

своему городу; 

2) формирование 

обучающимися 

уважительного 

отношения к труду; 

3) получения 

обучающимися 

знаний об основных 

профессиях.  

Экскурсия-выезд 

выпускников 

Восточной школы в 

ШИОД им. 

Дубинина (средняя 

школа, 

подразделение 

ВГУЭС) 

Обучающиеся знакомятся 

со зданием, историей 

ШИОД им. Дубинина, 

знакомятся с учащимися 

пятых классов, 

присутствуют на уроках, 

задают вопросы.  

1) получения 

навыков 

коммуникации с 

обучающимися 

старшего возраста; 

2) формирование у 

обучающихся 

позитивного 

отношения к учебе 

Экскурсия-выезд 

выпускников 

Восточной школы в 

МЛШ (средняя 

школа, 

подразделение 

ВГУЭС) 

Обучающиеся знакомятся 

со зданием, знакомятся с 

учащимися пятых классов, 

присутствуют на уроках, 

задают вопросы.  

3) получения 

навыков 

коммуникации с 

обучающимися 

старшего возраста; 

4) формирование у 

обучающихся 

позитивного 

отношения к учебе. 

весенние  

соревнования  под  

названием «Папа, 

мама, я – 

спортивная семья» 

Обучающиеся Восточной 

школы совместно с 

родителями участвуют в 

соревновании.  

1) формирование у 

обучающихся и их 

родителей 

ответственного 

отношения к 

здоровому образу 

жизни, сохранение и 

укрепление здоровья; 

2) пропаганда 

физической 

культуры, спорта в 

семье; 

3) формирование 



 

 

уважительного 

отношения  к школе, 

своему городу; 

ответственности за 

свои поступки. 

Фестиваль 

«Оздоровительные 

системы Дальнего 

Востока» 

Обучающиеся участвуют в 

презентации спортивных 

секций, представляют 

системы дополнительного 

образования в области 

спортивно-

оздоровительного 

направления.  

1) формирование у 

обучающихся 

ответственного 

отношения к 

здоровому образу 

жизни, сохранение и 

укрепление здоровья; 

2) пропаганда 

физической 

культуры, спорта; 

3) формирование 

уважительного 

отношения  к НШДС, 

своему городу; 

ответственности за 

свои поступки. 

Приморская краевая 

библиотека им. М.А. 

Горького. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Встреча с детским 

писателем Ая Эн. 

Обучающиеся знакомятся с 

творчеством детской 

писательницы, узнают о 

профессии писатель.  

1) знакомство с 

творчеством 

современных 

писателей; 

2) уважение к 

чужому труду, 

профессии; 

3) формирование 

потребности 

самовыражения 

обучающихся.  

Выставка, 

посвященная Дню 

Победы в Великой 

Отечественной 

войне 

Обучающиеся знакомятся с 

интересными фактами 

Великой Отечественной 

Войны, готовят материалы 

о своих прародителях – 

участниках ВОВ, готовят 

поздравительные открытки 

ветеранам.  

1) формирование 

начальных 

представлениях о 

народах России, об 

их общей 

исторической судьбе, 

о единстве народов 

нашей страны; 

2) формирование 

уважения к старшему 

поколению, любви к 

родине; 

3) воспитание 

чувства патриотизма, 

гордости за город, 

Родину.  

Встреча с 

писателем Ириной 

Киреевой 

Обучающиеся знакомятся с 

творчеством детской 

писательницы, узнают о 

профессии писатель. 

1) знакомство с 

творчеством 

современных 

писателей; 

2)  уважение к 

чужому труду, 



 профессии; 

3) знакомство и 

формирование 

чувства уважения к 

культуре разных 

народностей.  

  

Выставка-встреча. 

Посвященная 100-

летию со дня 

рождения 

Михалкова С.В. 

Обучающиеся знакомятся с 

биографией и творчеством 

С.В.Михалкова, узнают 

интересные факты о жизни 

писателя, обсуждают 

важность его творчества.  

1) знакомство с 

творчеством 

современных 

писателей; 

2) уважение к 

чужому труду, 

профессии; 

4) формирование 

потребности 

самовыражения 

обучающихся. 

 

Кроме этого, одно из ключевых направлений реализации программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования является повышение педагогической культуры родителей. 

 
2.3.7. Повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся 
Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — 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. 

Необходимо восстановление с учётом современных реалий накопленных в нашей стране 

позитивных традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и 

образовательного учреждения, систематического повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей).  

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 

определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса 

Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об образовании».  

Система работы Восточной школы по повышению педагогической культуры родителей 

(законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся младшего школьного возраста основана на следующих принципах:  

 совместная педагогическая деятельность семьи и Восточной школы, в том числе в определении 

основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 

(законных представителей);  

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям);  

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической культуры 

каждого из родителей (законных представителей);  



 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей;  

 опора на положительный опыт семейного воспитания.  

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 

используются различные формы работы, в том числе:  

 лекторий для родителей;  

 открытые занятия;  

 вечера вопросов и ответов;  

 проведение совместных учебных мероприятий (выставки, конкурсы, родительские 

семинары-собеседования на диалоговой основе, тематические семинары;  

 факультативные занятия совместно с родителями: анкетирование и тестирование 

родителей с целью выявления ошибок и коррекции процесса духовно-

нравственного воспитания в семье;  

 индивидуальные консультации специалистов;  

 наглядные виды работы: информационные стенды для родителей, папки-

передвижки, выставки детских работ, дидактических игр, литературы;  

 экскурсии;  

 совместные с родителями праздники, спектакли, именины детей;  

 участие в подготовке праздников; 

 анкетирование. 

 

Основные формы взаимодействия школы и семьи по направлениям 

Направление Форма работы с родителями Мероприятия  

Воспитание 

гражданственност, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека. 

привлечение родителей к 

подготовке и проведению 

праздников, фестивалей;  

организация совместных 

экскурсий в музей боевой и 

трудовой славы;  

совместные проекты; участие 

родителей в смотрах – 

конкурсах, проводимых в 

школе; индивидуальные 

консультации. 

1) родительский лекторий -

беседы на тему «Права и 

обязанности родителей на этапе 

вхождения ребёнка в систему 

школьного образования».  

2) консультация: «Права и 

обязанности родителей и детей».   

Воспитание 

нравственных 

чувств и этического 

сознания. 

оформление информационных 

стендов «Для вас, родители»; 

тематические общие 

родительские собрания;  

участие родителей в работе 

школы,  изучение мотивов и 

потребностей родителей.  

1) «Давайте познакомимся»  

анкетирование родителей 

(анализ семейного воспитания). 

2) Родительское собрание «Вот и 

стали мы на год взрослей.» 

(психологические особенности 

обучающихся раннего 

школьного возраста). 

3) Тематическая консультация 

для родителей мальчиков: «В 

семье растёт сын» 

4) Тематическая консультация 

для родителей: 

«В семье растёт дочь».  

 



Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни. 

участие родителей в смотрах – 

конкурсах, проводимых в 

школе, участие в коллективно-

творческих делах по 

подготовке праздников. 

1)  Консультация психолога 

«Познавательные процессы 

личности и условия их развития» 

2) Родительское собрание: 

«Итоги полугодия» 

 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание). 

привлечение родителей для 

совместной работы во 

внеурочное время.  

 

1) Анкета для родителей «Планы 

на лето» 

 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и ценностях 

(эстетическое 

воспитание). 

участие учащихся вместе с 

родителями в проведении 

выставок семейного 

художественного творчества, 

музыкальных вечеров, участие 

в художественном оформлении 

школьных классов, помещений 

школы к праздникам, 

мероприятиям. 

1) организация и проведение 

совместных праздников, 

экскурсионных походов, 

посещение театров, музеев; 

2) проведение праздников 

«Здравствуй, школа!», «Золотая 

осень»; «Прощанье с начальной 

школой»; 

 

2.3.8. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

младших школьников должно обеспечивать присвоение ими соответствующих 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 ступени начального общего образования должно обеспечиваться 

достижение обучающимися:  

воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил школьник вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, 

участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт 

самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность).  

эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение результата 

(развитие школьника как личности, формирование его компетентности, идентичности и 

т.д.).  

При этом учитывается, что достижение эффекта - развитие личности 

обучающегося, формирование его социальной компетентности и т.д. становится 

возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-

нравственного развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, 

общественности, СМИ и т.п.), а также собственным усилиям самого обучающегося.  



Уровни результатов освоения программы духовно-нравственного воспитания.  

Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников распределяются 

по трем уровням.  

 

1-й уровень (1 класс) 2-ой уровень (2-3 класс) 3-ий уровень (4 класс) 

Приобретение 

школьником социальных 

знаний (об общественных 

нормах, устройстве 

общества, социально 

одобряемых и не 

одобряемых формах 

поведения в обществе), 

первичного понимания 

социальной реальности и 

повседневной жизни. Для 

достижения данного уровня 

результатов особое 

значение имеет 

взаимодействие 

обучающегося со своими 

учителями (в основном и 

дополнительном 

образовании) как 

значимыми для него 

носителями 

положительного 

социального знания и 

повседневного опыта. 

Получение школьником 

опыта переживания и 

позитивного отношения к 

базовым ценностям 

общества, ценностного 

отношения к социальной 

реальности в целом. Для 

достижения данного уровня 

результатов особое 

значение имеет 

взаимодействие 

обучающихся между собой 

на уровне класса, школы т. 

е. в защищённой, 

дружественной  среде, в 

которой ребёнок получает 

(или не получает) первое 

практическое 

подтверждение 

приобретённых социальных 

знаний, начинает их ценить 

(или отвергает). 

 

Получение школьником 

опыта самостоятельного 

общественного действия, 

формирование у младшего 

школьника социально 

приемлемых моделей 

поведения. Только в 

самостоятельном 

общественном действии 

человек действительно 

становится (а не просто 

узнаёт о том, как стать) 

гражданином, социальным 

деятелем, свободным 

человеком. Для достижения 

данного уровня результатов 

особое значение имеет 

взаимодействие 

обучающегося с 

представителями различных 

социальных субъектов за 

пределами школы, в 

открытой общественной 

среде. 

.  
 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о 

ценностях; 

- на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

обучающихся и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных 

нравственно ориентированных поступков; 

- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности и 

приобретения ими элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

 

 

 

 

 



Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, 

осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и 

становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся 

достигает относительной полноты. 

 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

Наличие у выпускников начальной школы способностей к саморазвитию и 

самовоспитанию, сформированных в системе воспитательной работы, позволит им 

успешно адаптироваться к постоянно изменяющимся внешним условиям и обеспечит 

самореализацию, не вступая при этом в конфликт с обществом и государством.  

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов воспитания и социализации детей – формирование у школьников 

коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности и 

социокультурной идентичности в ее национально-государственном, этническом, 

религиозном, гендерном и других аспектах. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся – 

формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных 

ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-

психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и 

обществу.  

 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования предусмотрены и 

обучающимися могут быть достигнуты следующие воспитательные результаты (по 

направлениям):  

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека.  
В школе создана система гражданско-патриотического и правового воспитания, 

способствующая осознанию детьми их принадлежности к судьбе своего Отечества, 

ответственных за себя и окружающую действительность, готовых и способных строить 

жизнь, достойную современного человека.  

В начальном звене школы начинается формирование личности, осознающей себя 

частью общества и гражданином своего Отечества, овладение следующими 

компетенциями:  

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам 

Российской Федерации, родному языку, народным традициям, старшему 

поколению;  

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества, 

наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и 

культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга;  

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры;  

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

позиции;  

 опыт социальной и межкультурной коммуникации;  

 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища.  



2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания.  

 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями 

различных социальных групп;  

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

нормами;  

 уважительное отношение к традиционным религиям;  

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации;  

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих 

поступков и поступков других людей;  

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и лицея, бережное отношение к ним.  

 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие;  

 ценностное и творческое отношение к учебному труду;  

 элементарные представления о различных профессиях;  

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми;  

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;  

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности;  

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности;  

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности.  

 

4) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде.  

 ценностное отношение к природе;  

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе;  

 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики;  

 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства;  

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.  

 

5) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях.  

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;  

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;  

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры;  

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России;  



 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и 

самому себе;  

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных 

видах творчества;  

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи.  

6) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.  

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей;  

 элементарные представления о взаимной обусловленности физического, 

нравственного, психологического, психического и социально-психологического 

здоровья человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья 

человека;  

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;  

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового 

 и безопасного образа жизни 

Пояснительная записка. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на уровне 

начального общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья детей: 

 - неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

 - факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к 

последнему году обучения; 

 - чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 

природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, 

который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между 

начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в 

здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом; 

 - активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, 

установок, правил поведения, привычек; 

- особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с 

серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни 

главным образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия 

своего отношения к здоровью. 

Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся: 

 - сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

 - научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие 

сохранять и укреплять здоровье; 

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

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

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

структуре, полезных продуктах; 

 

 

 

 



- сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 

- дать представление с учётом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная 

активность, инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о 

существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, 

наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на 

здоровье; 

- дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в 

том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, 

участия в азартных играх; 

- обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

- сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

- сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни; 

- сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

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

развития. 

 

Направления реализации программы 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательного учреждения.  

Охрана здоровья детей является приоритетным направлением 

деятельности Восточной школы. Наша задача, максимально поддержать 

здоровье каждого ребенка и как минимум следить, чтобы оно не ухудшилось. 

 

2. Использование возможностей завершенной предметной линии в 

образовательном процессе. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни средствами урочной деятельности может быть реализована с помощью 

учебных предметов.   

Система учебников УМК «Планета знаний» формирует установку 

обучающихся на безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью 

предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено 

на обсуждение с детьми  проблем, связанных с безопасностью жизни,  

укреплением собственного физического, нравственного и  духовного здоровья, 

активным отдыхом. Спокойное и уверенное самочувствие ребенка в классе 

является основным условием для его продуктивной деятельности и одним из 

показателей здоровьесберегающего характера обучения. Это качество 

обеспечивается здоровьесберегающим потенциалом программы и 

воплощается: 

- в разнообразии форм и сущности заданий; 

- единстве требований к учащимся и результатам их деятельности с 

учетом возможностей каждого, его индивидуального темпа развития; 



- общей стилистике представления учебных проблем и формулировок 

заданий; близкой по смыслу рубрикации; 

- в высоком санитарном, техническом и художественном качестве учебной 

литературы. 

Кроме того, учебные программы предусматривают содержание, специально 

направленное на понимание необходимости бережного отношения человека к своему 

здоровью, грамотную организацию жизнедеятельности, внимание к экологическим 

проблемам и т.д. 

 

3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся средствами рациональной 

организации их деятельности достигается благодаря систематической работы 

педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного 

процесса, снижения функционального напряжения и утомления детей, создания условий 

для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.  

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение 

домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся,      

направленная на повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом 

чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия 

перегрузки, нормального чередования труда и отдыха, включает: 

– соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

– использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

– введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

– строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в 

том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

– индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным программам начального 

общего  образования; 

– ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, посещающими специальные медицинские 

группы  под строгим контролем медицинских работников. 

 

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого педагога. 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся.  Используемый в 

Восточной школе учебно-методический комплекс «Планета знаний» содержит материал 



для регулярного проведения  учеником самооценки результатов собственных достижений 

на разных этапах обучения:  в результате работы на конкретном уроке, в результате 

изучения темы или раздела, в результате обучения в том или ином классе начальной 

школы. Система заданий направленных на самооценку результатов собственных 

достижений, их сравнение с предыдущими результатами, на осознание происходящих 

приращений  знаний, способствует формированию рефлексивной самооценки, личностной 

заинтересованности в приобретении, расширении знаний и способов действий. 

Содержание учебников имеет культурологический, этический и личностно 

ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания обучающимися 

основных правил поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и 

нравственных норм. Достижению указанных личностных результатов способствует тесная 

связь изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами 

окружающего мира, о государственных и семейных праздниках и знаменательных датах. 

Особую актуальность имеет учебный материал,  связанный с проблемой безопасного 

поведения ребенка в природном и социальном окружении. 

В Восточной школе строго соблюдаются все требования к использованию 

технических средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

Современные классные комнаты, специализированные кабинеты, спортивный, 

хореографический залы, медицинский центр, уютная столовая, компьютерный класс - все 

это призвано сделать пребывание в Восточной школе ребенка комфортным и обеспечить 

высокий образовательный уровень. Современное оснащение классов, артстудии, 

компьютерный класс - все это прекрасная материальная база для развития и обучения 

детей. Но главное - оригинальные технологии, учебно-исследовательская работа, 

позитивный психологический настрой, сотрудничество и сотворчество, возможность 

свободного выбора дополнительных занятий ребенком, ориентация на высокий результат 

делают обучение в Восточной школе эффективным и увлекательным процессом для 

Вашего ребенка. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития обучающихся: темпа развития и темп 

деятельности. В используемой в Восточной школе системе учебников «Планета знаний » 

учтены психологические и возрастные особенности младших обучающихся, различные 

учебные возможности детей. В этой связи и для достижения указанных личностных 

результатов в учебниках всех предметных линий представлены разнообразные 

упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые 

сопровождаются красочными иллюстрациями, способствующими повышению мотивации 

обучающихся, учитывающими переход  детей младшего школьного возраста от игровой 

деятельности (ведущего вида деятельности  в дошкольном возрасте) к учебной. 

4. Организация физкультурно-оздоровительной работы  
Система физкультурно-оздоровительной работы в Восточной школе направлена на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех 

возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья. Сложившаяся система 

включает: 

- полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

- рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего 

образования; 

- организацию часа активных движений (динамической паузы) ; 



- организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

- организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий  

5. Реализация дополнительных образовательных  программ предусматривает: 

– внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни; 

– проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п.; 

Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа 

жизни, предусматривают разные формы организации занятий: 

- интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

- проведение часов здоровья; 

- факультативные занятия; 

- занятия в кружках; 

- проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников,  экскурсий и т. п.; 

- организацию дней здоровья. 

В Восточной школе проводятся следующие мероприятия, направленные на сохранение 

здоровья: 

-спортивные игры; 

-спортивные праздники «Зимние забавы», 

-спортивные соревнования, посвящённые Дню Защитника Отечества 

-зимние забавы - это игры в горелки, перетягивание каната, хоккей на снегу и другие 

спортивные развлечения, 

-веселые старты  

- День здоровья, «Весёлые старты». 

Подвижные игры на свежем воздухе особенно полезны для ребят. Закаливание, насыщение 

организма кислородом – все это способствует укреплению  здоровья .  Кроме того, после 

подвижных прогулок у ребят, как правило, очень хороший аппетит. 

6. Просветительская работа с родителями (законными представителями).  

Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по вопросам 

охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и включает: 

- проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов , 

- курсы по различным вопросам роста и развития ребёнка, его здоровья, факторам, 

положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей и т. п.; 

-  привлечение родителей к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и 

спортивных соревнований; 

- организацию совместной работы педагогов и родителей  по проведению спортивных 

соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных  привычек и т. п. 

Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы  формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 

предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 

травматизма; утомляемости обучающихся и т.п. 

В Восточной школе систематически проводится мониторинг состояния здоровья 

обучающихся. Сотрудничество с родителями в развитии у детей стойкой привычки к 



сохранению здоровья, уроки здоровья и профилактические беседы, проектная деятельность, 

работа в комнате релаксации и психологической разгрузки, занятия в спортивных секциях, 

проведение динамических пауз, психологическое сопровождение, подвижный метод обучения - 

все это способствует сохранению здоровья наших детей. 

Основная идея здоровьесбережения в нашем учреждении заключается в понимании 

глубокого единства и гармоничной взаимосвязи психического и физического развития ребенка. 

Мы стремимся обеспечить: 

- комплексное развитие физического и психического здоровья ребенка 

- использовать потенциал самого ученика для осознания необходимости здорового 

образа жизни 

Систематическая работа по здоровьесберегающей технологии ведет к снижению 

показателей заболеваемости детей, улучшению психологического климата в педагогическом 

коллективе, активно приобщает родителей обучающихся к работе по укреплению  их здоровья, 

приводит к предотвращению усталости и утомляемости; повышению мотивации к учебной 

деятельности; приросту учебных достижений. 

Развиваемые у обучающихся в образовательном процессе компетенции 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. 

 

Примерное содержание работы в начальных классах  

 по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни 

Учёба (урочная деятельность)  

Изучение материала и выполнение учебных заданий по знакомству со здоровым образом 

жизни и опасностями, угрожающими здоровью людей. 

Физкультура – овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками двигательной 

активности, спортивных игр, а также понимание их смысла, значения  для укрепления здоровья. 

Окружающий мир – устройство человеческого организма, опасности для здоровья  в 

поведении людей, питании, в отношении к природе, способы  сбережения здоровья 

Технология – правила техники безопасности. 

Получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы  

– осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учёбы; 

– регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физкультуры, на переменах 

и т.п.  

– образовательные технологии, построенные на личностно ориентированных подходах, 

партнёрстве ученика и учителя (проблемный диалог, продуктивное чтение, технология 

оценивания учебных успехов ), – обучение в психологически комфортной, не агрессивной, не 

стрессовой среде.  

После уроков (внеурочная деятельность) 

Знакомство с правилами здорового образа жизни, укрепления здоровья, взаимосвязи 

здоровья физического, психического и здоровья общества, семьи  в ходе различных добрых дел 

(мероприятий):  

– спортивные праздники, подвижные игры (в т.ч. с родителями);  

–  занятия в спортивных секциях;  

–– классные часы, беседы, 



– коллективно-творческие дела по примерным темам: «Вредные и полезные для здоровья 

привычки», «Человек есть то, что он ест», «Убийцы людей – табак, алкоголь, наркотики», 

«Болезни, которые порождают увлечения компьютерными играми, телевидением», 

«Можно ли словом помочь человеку (убедить в чем-то, отказаться от вредных привычек 

т.п.)?» и т.п.; 

– экскурсии, видеопутешествия по знакомству с людьми, их образом жизни, 

укрепляющим или губящим здоровье; 

– встречи-беседы с интересными людьми, ведущими активный образ жизни 

(путешественники, любители активного отдыха), сумевшими сохранить хорошее здоровье 

в сложной ситуации (преклонный возраст, травма и т.п.), с представителями профессий, 

предъявляющих высокие требования к здоровью, со спортсменами–любителями и 

профессионалами.  

Общественные задачи (внешкольная деятельность) 
Опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов 

окружающей среды: 

– соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь в этом 

младшим, нуждающимся в помощи; 

– составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учёбы, труда и отдыха; 

– организация коллективных действий (семейных праздников, дружеских игр) на свежем 

воздухе, на природе;  

– отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать экологически 

безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих близких;   

 противодействие (в пределах своих возможностей) курению в общественных местах, 

пьянству, наркомании. 

Ожидаемые результаты: 
– знание о  ценности своего здоровья и здоровья других людей для самореализации 

каждой личности, и  о том вреде, который можно нанести здоровью различными 

действиями; 

– знание о взаимозависимости здоровья физического и нравственного, здоровья человека 

и среды, его окружающей; 

– знание о важности спорта и физкультуры для сохранения и укрепления здоровья;  

–  знание о положительном влиянии незагрязнённой природы на здоровье;  

– знание о возможном вреде для здоровья компьютерных игр, телевидения, рекламы и 

т.п.; 

– отрицательная оценка неподвижного образа жизни, нарушения гигиены; 

– понимание влияния слова на физическое состояние, настроение человека. 

– соблюдение правил гигиены и здорового режима дня; 

  подвижный образ жизни (прогулки, подвижные игры, соревнования, занятие спортом и 

т.п.). 

 

Структура формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 
1. Здоровьеберегающая инфраструктура. 

2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

3. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы. 

4. Реализация дополнительных образовательных программ. 

5. Просветительская работа с родителями (законными представителями). 

Содержание программы получение обучающимся начального опыта самостоятельного 

общественного действия, формирование у младшего школьника социально приемлемых 

моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек 



действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным 

деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных 

субъектов за пределами школы, в открытой общественной среде. 

 

 

1блок.Здоровьеберегающая инфраструктура 

Задача: создание условий для реализации программы 

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности  администрации 

образовательного учреждения 

 Состав 

сотрудников 

здоровьеберега-

щей 

инфраструктуры 

Деятельность Планируемый результат 

1. Директор школы Осуществляет контроль за 

реализацию этого блока 

Создание условий: кадровое  

обеспечения, материально- 

техническое, финансовое 

2. Заместитель 

директора по 

административно - 

хозяйственной части 

Осуществляет контроль за 

санитарно гигиеническим 

состоянием всех помещений ОУ; 

организует соблюдение 

требований пожарной 

безопасности; 

создание условий для 

функционирования столовой, 

спортивного зала, медицинского 

кабинета 

Обеспечение соответствие 

состояния и содержания 

здания и помещений 

образовательного 

учреждения санитарным и 

гигиеническим нормам, 

нормам пожарной 

безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны 

труда обучающихся; наличие 

и необходимое оснащение 

помещений для питания 

обучающихся, а также для 

хранения и приготовления 

пищи; оснащение кабинетов, 

физкультурного зала, 

спортплощадок 

необходимым игровым и 

спортивным оборудованием 

и инвентарём. 

3. Заместители 

директора по УВР  

Разрабатывают построение 

учебного процесса в соответствии 

с гигиеническими  нормами. 

Контролируют реализацию ФГОС 

и учебных программ с учетом 

индивидуализации обучения (учёт 

индивидуальных особенностей 

развития: темпа развития и темпа 

деятельности). Организуют работу 

по индивидуальным программам 

начального общего образования 

Приведение учебно- 

воспитательного процесса в 

соотвествии с состоянием 

здоровья и физических 

возможностей обучающихся 

и учителей, организующих 

процесс обучения 

обучающихся. 

Наличие условий сохранения 

и укрепления здоровья как 

важнейшего фактора 

развития личности. 

4. Руководители 

методических 

объединений 

Изучают передовой опыт в 

области здоровье сбережения. 

Проводят коррекцию и контроль 

процесса формирования здорового 

образа жизни обучающихся и 

педагогов. 

Повышение 

 валеологической 

грамотности учителей; 

наличие готовности у 

педагогов к валеологической 

работе с учениками и 



Разрабатывают рекомендации по 

валеологическому просвещению 

обучающихся учителей и 

родителей. 

родителями  

5. Классный 

руководитель, 

учитель 

физкультуры 

Осуществляет просветительскую и 

профилактическую работу с 

учащимися, направленную на 

сохранение и укрепление 

здоровья. Проводит 

диагностическую работу по 

результативности и коррекции  

валеологической работы. 

Формирование у 

обучающихся потребности 

ЗОЖ; формирование 

здоровой целостной 

личности 

6. Ответственный за 

организацию 

питания 

- организует просветительскую 

работу по пропаганде основ 

рационального питания 

-входит в состав бракеражной 

комиссии 

-осуществляет мониторинг 

количества питающихся 

 - обеспечение качественного 

горячего питания 

обучающихся, в том числе 

горячих завтраков 

  - формирование 

представление о правильном 

(здоровом) питании, его 

режиме, структуре, полезных 

продуктах 

7. Медицинский 

работник 

 

 

Обеспечивает проведение 

медицинских осмотров. 

Организует санитарно-

гигиенический и 

противоэпидемический режимы: 

- ведет диспансерное наблюдение 

за детьми; 

- выполняет профилактические 

работы по предупреждению 

заболеваемости; 

- обучает гигиеническим навыкам 

участников образовательного 

процесса. 

Формирование 

представления об основных 

компонентах культуры 

здоровья и здорового образа 

жизни; 

формирование потребности 

ребёнка безбоязненного 

обращения к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья  

8. Педагог - психолог Способствует формированию 

благоприятного психологического 

климата в коллективе: 

- занимается профилактикой 

детской дезадатации 

- пропагандирует и поддерживает 

здоровые отношения в семье 

Создание благоприятного 

психо-эмоционального фона: 

развитие адаптационных 

возможностей; 

совершенствование 

коммуникативных навыков, 

качеств толерантной 

личности, развитие 

самопознания; формирование 

психологической культуры 

личности  

9. Учитель - логопед Осуществляет коррекцию речевых 

нарушений у детей. 

Способствует социальной 

адаптации детей логопатов 

Снижение речевых 

нарушений; социальная 

адаптация детей логопатов 

2 блок. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

Задача: повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом чрезмерного 

функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, 

нормального чередования труда и отдыха.  

Планируемый результат: 
• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) обучающихся; использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 



возможностям и особенностям обучающихся; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том 

числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа развития 

и темпа деятельности), работа по индивидуальным программам начального общего образования 

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого педагога. 

Направления 

деятельности 

Учебная и внеучебная деятельность 

1. Организация 

режима 

школьной 

жизни 

1. Снятие физических нагрузок через: 

 Оптимальный годовой календарный учебный график, позволяющий 

равномерно чередовать учебную деятельность и отдых: 1 классы – 33 учебные 

недели, дополнительные каникулы  в середине 3 четверти. 2-4 классы – 34 

учебные недели, разбит на 4 периода. Максимально допустимая нагрузка. 

 Пятидневный режим обучения в 1-4 классах с соблюдением требований к 

максимальному объему учебной нагрузки. 

 «Ступенчатый режим» постепенного наращивания учебного процесса: в 

сентябре-октябре в1-х классах.  

 Облегченный день в середине учебной недели (учет биоритмологического 

оптимума умственной и физической работоспособности). 

 35-минутный урок в течение всего учебного года в1-х классах и 40 -

минутный во 2-4 классах. 

 Ежедневная  часовая динамическая  пауза на свежем воздухе после 5-го урока. 

 Рациональный объем  домашних заданий: 2 классы до 1,5 часов, в 3-4 классах 

до 2 часов, отсутствие домашних заданий в 1  классе. 

 Составление расписания с учетом динамики умственной работоспособности в 

течение дня и недели.  

2. 

Создание 

предметно- 

пространствен

ной среды 

1.Отдельный блок для начальной школы. 

 Для каждого класса отведена учебная комната в каждой классной комнате 

имеется гигиенический уголок (раковина для мытья рук). 

 Физкультурный зал для обучающихся начальной школы. 

 Зал хореографии для внеурочной деятельности.  

2.Обеспечение обучающихся удобным рабочим местом за партой в 

соответствии с ростом и состоянием слуха и зрения. Для детей с нарушениями 

слуха и зрения парты, независимо от их роста, ставятся первыми, причем для 

детей с пониженной остротой зрения они размещаются в первом ряду от окна. 

3.Парты в классных комнатах располагаются так, чтобы можно было 

организовать фронтальную, групповую и парную работу обучающихся на 

уроке. 

4.По возможности учебники и дидактические пособия для  учеников 1-4 

классов хранятся в школе. 

2. Организ

ация учебно-

познаватель-

ной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Использование в учебном процессе здоровьесберегающих технологий:  

-технологии личностно-орентированного обучения;  

2. Корректировка учебных планов и программ: 

 введение в Восточной школе 1 ступени за счет школьного компонента 

учебного плана третьего часа физкультуры; 

 введение внеурочной деятельности, спортивно-оздоровительного 

направления 

 реализация планов индивидуального обучения для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

3. Оптимальное использование содержания валеологического 

образовательного компонента в предметах, имеющих профилактическую 

направленность: физическая культура, окружающий мир.  

4. Безотметочное обучение в 1х классах 

5. Применение ИКТ с учетом требований СанПиН. 

6.Специфика организации учебной деятельности первоклассников в 

адаптационный период уроков по отдельным предметам в адаптационный 



  период: математика, окружающий мир, технология, физкультура, 

изобразительное искусство, музыка. 

8.Реализация плана мероприятий по профилактике детского травматизма; 

изучению пожарной безопасности; проведение физкультурно-

оздоровительных мероприятий; проведение дня здоровья; экскурсии в лес, 

парк; встречи с инспекторами ГИБДД, специалистами Центральной 

городской больницы.  

3 блок. Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Задача: обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех 

возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и формирование культуры здоровья.  

Планируемый результат: 
• эффективная работа с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях); 

• рациональная организация уроков физической культуры и занятий активно-двигательного 

характера на ступени начального общего образования; 

• организация часа активных движений (динамической паузы) ; 

• организация динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

• организация работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий  

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, учителей 

физической культуры, а также всех педагогов. 

Организация 

оздоровительно

-профилакти-

ческой работы 

1. Медико-педагогическая диагностика состояния здоровья 

• медицинский осмотр детей, врачами-специалистами (педиатром, 

окулистом, отоларингологом, хирургом, неврологом); 

• медицинский осмотр детей и профилактическая работа 

стоматологического кабинета; 

• мониторинг состояния здоровья, заболеваемости с целью выявления 

наиболее часто болеющих детей; определение причин заболеваемости с 

целью проведения более эффективной коррекционной и профилактических 

работ; 

• диагностика устной и письменной речи (мониторинг речевого развития 

2. Профилактическая работа по предупреждению заболеваний: 
• профилактика простудных заболеваний; 

• создание в Восточной школе условий для соблюдения санитарно-

гигиенических навыков: мытья рук, переодевания сменной обуви и т.д.; 

• соблюдение санитарно-гигиенического противоэпидемического режима. 

3. Максимальное обеспечение двигательной активности детей: 
• согласно письму МО РФ «Об организации обучения в первом классе четы-

рехлетней начальной школы» (от 25.09.2000г. № 2021/11-13), проведение 

физкультминуток на каждом уроке продолжительностью по 1,5-2 минуты 

(рекомендуется проводить на 10-й и 20-й минутах урока). В комплекс 

физминуток включены различные упражнения с целью профилактики 

нарушения зрения,    простудных заболеваний, заболеваний опорно - 

двигательного аппарата. 

• согласно требованиям СанПиН 2.4.2.11784)2 п. 2,9.4., в середине учебного 

дня для первоклассников проводится динамическая пауза на свежем воздухе 

продолжительностью 60 минут; 

• подвижные игры на переменах; ежедневная прогулка и спортивный час в 

группе продленного дня; 

• внеклассные спортивные мероприятия; 

• школьные спортивные кружки 

4. Организация рационального питания предусматривает: 

• создание бракеражной комиссии в составе: медицинский работник 

школы, учитель, ответственный за организацию питания; 



• выполнение требований СанПиН к организации питания в общеобразова-

тельных учреждениях; 

• соблюдение основных принципов рационального питания: соответствие 

энергетической ценности рациона возрастным физиологическим 

потребностям детей (учет необходимой потребности в энергии детей 

младшего школьного возраста); 

• сбалансированность рациона питания детей по содержанию белков, 

жиров и углеводов для максимального их усвоения 

• восполнение дефицита витаминов в питании обучающихся за счет 

корректировки рецептур и использования обогащенных продуктов; 

максимальное разнообразие рациона путем использования достаточного 

ассортимента продуктов и различных способов кулинарной обработки; 

соблюдение оптимального режима питания. 

• создание благоприятных условий для приема пищи (необходимые 

комплекты столовых приборов: ложки столовые, чайные, вилки; на столах 

салфетки; мытье рук перед едой) и обучение культуре поведения за столом; 

• 100%-ный охват обучающихся начальной школы горячим питанием; 

• рейды комиссии по питанию с участием родителей  с целью проверки 

организации питания обучающихся в Восточной школе (проверяют наличие 

документов, санитарное состояние столовой, анализ меню, анкетирование, 

опрос обучающихся). 

5. Работа психолого-педагогической и медико-социальной службы 

организация работы ПМПк по психолого-медико-педагогическому 

сопровождению  обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

трудностями в обучении и отклонениями в поведении. 

6. Работа логопедической службы по рабочим программам для групповых 

и индивидуальных занятий «Коррекционно-развивающее обучение 

обучающихся  с нарушениями чтения и письма». 

4. блок Реализация дополнительных образовательных программ  

Задача: внедрить программы дополнительного образования по формированию ценностного  

отношения  к здоровью и здоровому образу жизни в качестве отдельных образовательных 

модулей или компонентов, включённых в учебный процесс. 

Планируемый результат: 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, учителей 

начальных классов, педагогов - психологов. 

Внедрение 

программ, 

направленных 

на 

формирование 

ценности 

здоровья и 

здорового 

образа жизни 

1.  «Школы будущего первоклассника». 

2. Работа школьного психолога по коррекционно-развивающей программе 

по адаптации первоклассников к школе, по программе «Дорога в пятый 

класс». 

3. Реализация программ по Технике безопасности и Правилам дорожного 

движения. 

Формы организации занятий по программам дополнительного образования 

интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

• проведение часов здоровья; 

• факультативные занятия; 

• проведение классных часов; 

• занятия в кружках;  проведение досуговых мероприятий: конкурсов, 

праздников, викторин, экскурсий и т. п. 

5. блок. Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

Задачи: организовать  педагогическое просвещение родителей  

Планируемый результат: 
• формирование общественного мнения родителей, ориентированного на здоровый образ 

жизни;   

• создание в семье благоприятной воспитывающей среды, способствующей улучшению 

межличностных отношений, повышению ответственности семьи за здоровье, физическое, 

эмоциональное, умственное и нравственное развитие обучающихся.  

Реализация этого блока зависит от совместной деятельности администрации обра-



зовательного учреждения, учителей начальных классов, педагогов - психологов, родителей 

1. Родительс-

кий всеобуч: 

просвещение 

через 

обеспечение 

литературой, 

размещение 

информации на 

сайте школы, 

сменных 

стендах 

1. Обсуждение с родителями вопросов здоровьесбережения в семье и 

образовательном учреждении, знакомство родителей с задачами и итогами 

работы школы в данном направлении на родительских собраниях, 

лекториях. 

2. Обмен опытом семейного воспитания по ценностному отношению к 

здоровью в форме родительской конференции, организационно-

деятельностной и психологической игры, собрания-диспута, родительского 

лектория, семейной гостиной, встречи за круглым столом, вечера вопросов и 

ответов, семинара, педагогического практикум, тренинга для родителей и 

другие. 

3. Просвещение родителей через размещение информации на сайте школы, 

создание информационных стендов, книжных выставок: о нормативно – 

правовой базе  по воспитанию ребенка, правовыми аспектами, связанными  с 

ответственностью родителей за воспитание детей: статьями Конституции 

Российской Федерации; Семейного кодекса Российской Федерации; Закона 

"Об образовании", Устава школы (права и обязанности родителей); о 

социально-психологической службе; о литературе для родителей в 

библиотеке школы, о подготовке ребенка к школе; о режиме работы школы; 

о социально-психологической службе 

4. Реализация цикла бесед для родителей: 

5. Размещение информации на сменном стенде «Лучше быть здоровым!», 

«Береги здоровье смолоду”. 

2 Просвещение 

через 

совместную 

работу 

педагогов и 

родителей 

Проведение совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований: «Веселые 

старты», , спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья», дней 

здоровья, занятий по профилактике вредных привычек, предупреждение 

травматизма, соблюдение правил безопасности и оказание помощи в 

различных жизненных ситуациях в рамках «Дня защиты детей». 

6. блок. Управление реализацией программы формирования здорового и безопасного образа 

жизни. 

Задача: контроль реализации программы формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни, повышение качества учебно-воспитательного процесса, взаимодействия с 

родителями, педагогами. 

Планируемый результат: выявление имеющихся отклонений в реализации программы 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения 

1. Изучение и 

контроль за 

реализацией 

программы в  

учебно - 

воспитательном 

процессе 

1. Утверждение планов работы  в рамках программы (План мероприятий по 

технике безопасности, правилам дорожного движения , план внеклассных 

мероприятий. 

2. Создание материально-технической базы для реализации программы. 

Обеспечение специалистов нормативно-правовой методической литературой. 

3.Контроль за эффективностью использования оборудованных площадок, 

залов в целях сохранения здоровья обучающихся. 

4. Контроль за режимом работы специалистов службы. 

5. Организация и проведение семинаров в рамках программы формирования 

здорового и безопасного образа жизни. 

6. Контроль за соблюдением санитарно- гигиенических норм в обеспечении 

образовательного процесса. 

7. Проверка соответствия нормам и утверждение расписания школьных 

занятий. 

8. Контроль за качеством горячего питания обучающихся. 

9. Контроль за повышением квалификации специалистов. 

 

2. Изучение и 

контроль 

взаимодейст-

1. Информирование родителей о направлениях работы в рамках программы  

2. Знакомство с нормативно-правовой базой. 

3. Организация тематических родительских собраний с привлечением 



вия с 

родителями 

специалистов ЦГБ. 

4. Совместное родительское собрание с администрацией основной школы по 

проблеме здоровьесбережения. 

5. Контроль за проведением классных родительских собраний, консультаций 

3. Управление 

повышением 

профессиональ

ного 

мастерства 

1. Заседание методического совета о согласовании программы  

2. Теоретический семинар «Реорганизация учебно-воспитательного 

процесса при проведении урока с позиций здоровьесбережения». 

3. Семинар-практикум «Внедрение новых технологий и активных форм 

обучения как средства повышения качества ЗУН обучающихся». 

4. Педагогический консилиум «Проблемы школьной дезадаптации». 

5. Педагогический совет «Психологическая атмосфера на уроке».  

6. Заседание МО учителей начальных классов «Здоровье как одно из 

условий создания ситуаций успеха в обучении» 

Заседание МО классных руководителей «Классный час как одна из ведущих 

форм деятельности классного руководителя по формированию здорового 

образа жизни» 

Диагностика 

эффективности 

реализации 

программы 

 

Критерии Показатели 

1. Сформированность физического 

потенциала 

1.Состояние здоровья обучающихся 

по итогам углубленного 

медицинского осмотра. 

2. Развитость физических качеств 

(уровень обученности по физической 

культуре). 

2. Сформированность нравственного 

потенциала личности выпускника 

1. Осознание значимости ЗОЖ в 

сохранении здоровья (по итогам 

анкетирования). 

3.Удовлетворенность обучающихся 

школьной  

жизнью 

1. Уровень удовлетворенности 

обучающихся  школьной жизнью.  

2. Уровни эмоционально – 

психологического климата в 

классных коллективах (в 1-4 классах 

по итогам исследований психологов 

по вопросам адаптации, по итогам 

тематического контроля). 

4. Осмысление учащимися 

содержания проведенных 

мероприятий по 

здоровьесбережению 

1.Уровень осмысление учащимися 

содержания проведенных 

мероприятий (на основе 

анкетирования). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.5. Программа коррекционной работы 

Пояснительная записка 
Одной  из  важнейших  задач  начального  образования  в  соответствии  с  Федеральным  

государственным  образовательным  стандартом  начального  общего  образования  является  

обеспечение  «условий  для  индивидуального развития  всех  обучающихся,  в  особенности  тех,  кто  

в  наибольшей  степени  нуждается  в специальных  условиях  обучения,  – одаренных  детей  и  детей  

с ограниченными  возможностями  здоровья»,  «учет  образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями  здоровья».   

   Вместе с тем, в определенной коррекционной работе  нуждаются и «сильные» дети.  В этом  случае  

главная  забота  учителя  –  не  задержать  развитие  школьника,  способствовать  формированию  

инициативного  и  творческого  подхода  к учебной  деятельности,  способности  к  размышлению,  

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

предметной линии «Планета знаний»,  включены   в учебники, рабочие  тетради,  тетради  для  

дифференцированной  работы,  дидактические  материалы,  сборники контрольных и проверочных 

работ.  

Программа  коррекционной  работы  направлена  на  реализацию следующих общих целей: 

1.  Диагностика  трудностей  обучения,  межличностного взаимодействия,  отдельных  индивидуальных  

психо-физиологических особенностей  младших  обучающихся  (мышление,  пространственная 

ориентировка,  психомоторная  координация),  обучающихся    в  данном образовательном учреждении; 

2.  Оказание  помощи  в  освоении  основной  образовательной программы начального общего 

образования детям с трудностями обучения,  стимулирование обучающихся  с    высоким  уровнем  

обучаемости  (разработка  индивидуальной траектории развития).  

    Задачи программы: 
• своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными 

возможностями здоровья; 

• определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов; 

• определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой категории 

детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения 

развития и степенью его выраженности; 

• создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

образовательном учреждении; 

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психического и (или) физического 

развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

• разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и (или) 

групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии, 

сопровождаемые поддержкой тьютора образовательного учреждения; 

• обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным программам 

и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

• реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

• оказание родителям (законным представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья 

консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

     В  данной  программе  речь  идет  о  возможных  путях  коррекции трудностей  обучения.  

Реализация  программы  осуществляется  на  основе следующих принципов:  

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т.е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 

проблем ребёнка, участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 



Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом 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, 

образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении 

(переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения (классы, группы). 

              Достоверность. Профессиональный  анализ  специалистами образовательного  

учреждения  медицинских  показателей  обучающихся    (школьный  врач);  психологической  

(педагог-психолог), логопедической (логопед)  и педагогической (учитель, завуч) диагностики. 

Оценка предпосылок и причин возникающих  трудностей  с  учетом  социального  статуса  

ребенка,  семьи, условий обучения и воспитания;  

                 Гуманистическая  направленность.  Опора  на  потенциальные возможности  

ученика,  его  интересы  и  потребности;  создание  ситуаций успеха в учении, общении со 

сверстниками и взрослыми;   

               Педагогическая  целесообразность.  Создание  программы «Индивидуальная  

траектория  развития  учеников»;  интеграция  усилий педагогического  коллектива  (учитель,  

врач,  педагог-психолог,  логопед).   

 Программа коррекционной деятельности образовательного учреждения позволяет  каждому  

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

определить  характер  трудностей, особенности  усвоения  им  знаний-умений  и  способов  

действий.  Программа позволяет  оценить  усилия  коллектива  и  изменения,  произошедшие  в 

развитии обучающегося.  Для  организации  коррекционно-развивающей  работы  могу  быть 

использованы  технологии  мультимедиа.  Они  позволяют  интегрированно представить  

информацию  (включение  анимационных  эффектов, видеофрагментов,  динамических  

объектов,  комментариев,  подсказок); усилить  индивидуализацию  обучения  за  счет  

обеспечения  моментального контроля за ходом деятельности ученика.   

Общая характеристика общеучебных трудностей обучения 

  –  неумение  включиться  в  учебную  работу;  неспособность самостоятельно начать 

выполнение задания;  

–  неготовность  выполнять  задание  без  пошаговой  инструкции  и помощи;  

–  непонимание,  неумение  выполнить  многокомпонентное  задание (состоящее из нескольких 

простых);  

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

–  неумение  пользоваться  полученными  знаниями-умениями  при решении стандартных 

учебных и практических задач;   

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

(неполное выполнение задания);   



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

алгоритма  при его выполнении;  

– подмена задания (логически и алгоритмически более простым);  

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

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

– неумение применить знания в нестандартной ситуации;  

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

сравнить решения по степени рациональности.                          

Общая  характеристика    трудностей  межличностных отношений 

Характер взаимодействия ученика и учителя:  
–  непонимание,  неготовность  услышать  учителя  (взрослого), психологическая  

«несовместимость»  (по  результатам  выполнения  теста «Портрет учителя»);  

– боязнь критики, негативной оценки;  

– отсутствие положительного опыта общения с взрослыми.  

 Взаимодействие ученика и других учеников:  
– эгоцентричность, неумение общаться,   

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

–  неумение  строить  совместную  деятельность  (по  результатам выполнения теста 

«Рукавички»);  

–  заниженная  (завышенная)  самооценка  (по  результатам  выполнения теста «Дерево», 

«Семья»).  

– другие трудности…  

Основные направления коррекционной деятельности образовательного учреждения 
Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное 

содержание: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление уровня 

личностной готовности первоклассников к обучению, определение уровня 

развития внимания (скорости и точности переработки информации), определение 

общего уровня развития общения детей и подготовку рекомендаций по оказанию 

им психолого-педагогической помощи в условиях образовательного учреждения;  

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную помощь в 

адаптации к процессу обучения и профилактике возникновения общеучебных 

трудностей, трудностей межличностного взаимодействия, способствует 

формированию универсальных учебных действий  обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных);  

- консультативная работа первая ступень в системе психологической помощи 

детям с проблемами развития, трудностями обучения. Включает консультирование 

взрослых по вопросам развития, воспитания и обучения в условиях 

образовательного учреждения, а так же помощь детям, испытывающим 

эмоциональный дискомфорт или трудности в установлении контакта. 

- информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса 

для детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися 

(как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками.  

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

- своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;  



- раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) диагностику 

особенностей в развитии и анализ причин трудностей адаптации;  

- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля;  

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося;  

- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся;  

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;  

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с особенностями 

развития;  

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребёнка;  

- анализ успешности коррекционно-развивающей работы.  

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- выбор оптимальных для развития ребёнка  здоровья коррекционных программ/методик, 

методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями;  

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения;  

- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию особенностей в развитии;  

- коррекцию и развитие высших психических функций;  

- развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его 

поведения;  

- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся, единых для всех участников образовательного процесса;  

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных 

методов и приёмов работы с обучающимся;  

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка.  

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим особенности в развитии), их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам, — вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения детей;  

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей.  

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 



Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность на 

сопровождение детей в условиях обучения, воспитания, развития, социализации. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды(контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия  условий 

и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей, корректировка условий и форм обучения, методов и 

приёмов работы. 

Механизм реализации программы 
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения (педагога, 

логопеда, врача, педагога-психолога), обеспечивающее системное сопровождение детей в 

образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля;  

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;  

- разработка  индивидуальной траектории развития  и корректировка отдельных сторон 

учебно-познавательной, речевой, эмоционально - волевой и личностной сфер ребёнка.  

Объединение усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины 

позволит обеспечить систему комплексного психолого медико-педагогического 

сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее распространённые и 

действенные формы организованного взаимодействия специалистов на современном этапе 

— это консилиумы и службы сопровождения образовательного учреждения, которые 

предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным 

представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, связанных 

с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей. 

Диагностические методики 
Проведение  психологической  диагностики личностной готовности к обучению младших 

обучающихся и анализ ее результатов – октябрь, ноябрь, апрель, май.  

Используются  материалы  психологической  диагностики  обучения младших  

обучающихся,  «Изучение мотивов  учения» авторы Эльконин Д.Б. Венгер А.Л., методика 

Е.З. Басиной «Что ребенок знает о себе, каким себя представляет», методика «Дерево», 

«Незавершенная сказка». 

 Проведение по результатам психологической диагностики совещания по обсуждению 

путей коррекции личностной готовности к обучению младших обучающихся – октябрь, 

ноябрь, апрель, май. 

 

 

Коррекционно-развивающие программы: 

 



1. «Приключения весёлых человечков»      (разработка О.Алесенко). 

Групповые тренинговые занятия по развитию коммуникативных навыков для 

обучающихся первых классов в период адаптации  

Цель тренинговых занятий: развитие коммуникативных навыков обучающихся первого 

класса в период адаптации. 

Задачи: 
- развивать навыки социального поведения  

- способствовать повышению уверенности в себе у детей  

- воспитывать доброжелательность, взаимоподдержку, взаимопомощь и чувство 

коллективизма 

- поддерживать проявление самостоятельности, творческой активности каждого 

ребёнка 

- учить детей позитивно относится к совместной деятельности и проявлениям 

особенностей сверстников 

- Период проведения: сентябрь – октябрь. 

- Темы занятий: 
- Занятие 1. Знакомство. 

- Занятие 2. Наш дом. 

- Занятие 3 День рождения. 

- Занятие 4. Обставим дом. 

- Занятие 5. Лес. 

- Занятие 6. Город. 

- Занятие 7. Магазин. 

- Занятие 8. Транспорт. 

- Занятие 9. На море. 

- Занятие 10. Прощальное. 

Планируемый результат: 
- уметь выражать разные эмоции социально приемлемым способам 

- уметь слушать другого человека 

- уметь говорить о своих желаниях, переживаниях в кругу сверстников, обращаться к 

другому (взрослому, сверстнику) с просьбой 

- находить подход к решению проблем, трудностей 

- уметь работать в группе, прислушиваясь к мнению других 

Литература: 

1. Алесенко О. «Приключение весёлых человечков» тренинг развития коммуникативных 

навыков для обучающихся первых классов, газета «Школьный психолог №48 2002 

декабрь». 

2. Фопель К. «Как научить детей сотрудничать?» Психологические игры и упражнения: 

Практическое пособие./ Пер. с нем.; в 4-х томах. 2-е изд., стер.-М.: Генезис, 2003. 

 

2. «Воспитание толерантности»      (автор Е.Н. Николаева). 
Групповые занятия для обучающихся первого класса. 

Цель: развитие эмоционального интеллекта у обучающихся начальной школы. 

Задачи:  

- учить детей распознавать свои эмоции, эмоциональные переживания других людей 

- учить передавать свои переживания, мысли словами, развивать у детей навык 

развёрнутого высказывания 

- развивать навыки социального общения 

 



- способствовать умению анализировать свои поступки и других людей, развивать 

рефлексивное поведение 

- учит понимать последствия своих поступков 

Период проведения: октябрь - май. 

Содержание занятий: 
Блок занятий по темам: «Радость», «Грусть», «Слёзы», «Любовь», «Гнев», «Страх», 

«Зависть», «Обида», «Сочувствие» - связан с анализом эмоций, чувств, переживаний 

человека. В течение работы над этими темами дети научатся распознавать собственные 

эмоции , а также научатся видеть и понимать эмоциональное состояние других людей. 

Детям часто сложно показать свои чувства так, чтобы это было приемлимо для взрослых. 

Некоторые чувства, например злость, страх, ревность, печаль считаются нежелательными 

и даже плохими. Поэтому дети, боясь наказаний или отказа со стороны родителей, эти 

чувства сдерживают и накапливают в себе. К тому же негативное отношение к чувствам 

ребёнка вредно и для его самоценности. Беседы о чувствах, сказки, истории, игры 

позволяют детям без опаски выразить любое чувство и принять свои чувства и самих себя. 

Блок занятий по темам:  «Наказание», «Ответственность», «Вежливость и 

благодарность», «Уважение и достоинство», «Ценность человеческой жизни», «Рождение 

и смерть», «Что такое хорошо и что такое плохо», «Неожиданные ситуации» направлены 

на развитие умения планировать и предполагать результат в деятельности или общении; 

учиться видеть в людях лучшие качества и говорить и о них с достоинством; разделять 

личность и поступок. Занятия в форме беседы, диалога развивают у детей уровень их 

осознанности, позволяют понять обдуманность или необдуманность своих действий 

самим ребёнком и их последствий. Понимание детьми обоюдности, то есть равенства или 

следование «золотому правилу» поступать с другими так, как ты хочешь, чтобы 

поступали по отношению к тебе. Это помогает создать атмосферу  доверия и обоюдного 

уважения среди ребят.  

Блок занятий по темам: «Культурный человек», «Закон. Права и обязанности», 

«Фантазия и обман», «Творчество», «Соревнование и сравнение», «Вера и знание», 

«Отечество» является комплексным и суммирует все знания детей, полученные на 

предыдущих уроках. В нём обозначают ценности, знание которых необходимо 

современному человеку. Дети учатся принимать людей других национальностей, других 

семей, другой культуры, уважать законы и понимать, что права человека неразрывно 

связаны с его обязанностями. У ребят расширяется понятие знаний не только из 

учебников и книг, но и познание их самостоятельного жизненного опыта. 

Ожидаемые результаты работы 

- уметь говорить о своих переживаниях и чувствах, строить развёрнутое высказывание; 

- уметь управлять своими эмоциями; 

- уметь определять эмоциональное состояние других людей и адекватно на него 

реагировать; 

- анализировать свои собственные переживания; 

- активно сотрудничать с другими людьми; 

- понимать последствия своего поведения, брать ответственности за свои поступки. 

Литература: 

1. Е.Н.Николаева «Воспитание толерантности» (психологическое сопровождение обучения в 

начальной школе). - Изд. 2-е, переработанное и дополненное.- М.:ООО «Мой учебник», 

2007. 

 

3. Разработка индивидуальных занятий 



Методы арт-терапии: сказкотерапия, песочная терапия, рисование, метафорические 

ассоциативные карты, драматерапия. 

Цель: гармонизация внутреннего состояния ребёнка. 

Задачи: 

- исследовать причины детских переживаний (страха, злости, тревоги, грусти, 

печали, вины); 

- способствовать выражению переживаний, эмоций через лепку, рисование, 

придумывание историй и т.д.; 

- помогать ребёнку вербализировать осознанный материал и связанные с ним 

переживания; 

- помогать осмысливать тот символический материал, который воспринимается им 

как опасный; 

- принимать внутренний мир ребёнка во всех его проявлениях; 

- поддерживать активную позицию, инициативность ребёнка; 

- способствовать мобилизации творческого потенциала ребёнка, внутренних 

механизмов регуляции и исцеления; 

Ожидаемый результат: 
- снижение эмоционального напряжения 

- освоение позитивных форм поведения 

- признание самоценности ребёнком 

- освоение приёмов саморасслабления, снятие мышечных зажимов 

- восстановление способности ребёнка познавать мир (реальность), реализовывать 

свой внутренний потенциал в соответствии с возрастом 

 

4.  Разработка  программ  индивидуальных  траекторий  развития,  включающих:  

Программы  индивидуальной  траектории  преодоления общеучебных трудностей в 

обучении (Приложение 1);  

Программы  индивидуальной  помощи  детям  с  трудностями межличностного 

взаимодействия (Приложение 2);  

При  разработке  коррекционных  программ  учитываются  условия  успешного 

проведения коррекционно-развивающей работы (Приложение 3).  

5. Проведение  мероприятий  с  целью  расширения  педагогических знаний  родителей  

о  работе  с  детьми  – в течение года.  

Мероприятия по работе с семьей 

Родительские собрания.   

 «Адаптация первоклассника к школе»; 

 «Возрастные особенности первоклассника и их учёт в организации учебно-

воспитательного процесса в школе и дома»; 

 «Режим дня и свободное время ребенка в условия школьного обучения»; 

 «Особенности  взаимодействия  родителей  и  ребенка  в условиях школьного обучения»; 

 «Психология  младшего  школьника,  испытывающего трудности обучения и общения»; 

 «Конфликт. Разрешение конфликтов между детьми». 

Круглогодичный  «Круглый стол». Ежемесячные (ежеквартальные) встречи  родителей  

с представителями  педагогического коллектива (директором, завучем, учителем, 

воспитателем, педагогом - психологом,  врачами  (невропатолог,  педиатр  и  др.)  по  

темам  и  проблемам  воспитания  и развития.  В ходе работы семинара могут обсуждаться 

следующие вопросы: «Типичные  трудности  в  обучении  учеников  нашего  класса»,   

 



«Домашняя работа  ученика»,  «Детские  страхи  и  пути  их  преодоления»,  

«Самостоятельность ребёнка» и др.  

Индивидуальные  консультации  психолога,  логопеда,  педиатра,   учителя,  завуча  

(дается  расписание  дней консультаций).  

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

я  ошибок  таких:…», «Мы  готовимся  к празднику…»,  «Как  научить  ребенка  быть  

внимательным  (усидчивым, вежливым) …» и пр.) 

6. Работа  по повышению квалификации педагогического коллектива с учетом 

особенностей контингента обучающихся  – в течение года.  

Проведение школьных Педагогических советов. Темы педагогических советов:   

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

обучению, успешности обучения младших обучающихся;  

2)  Психологические  особенности    обучения  и  воспитания  детей  с особыми 

возможностями обучения и развития;  

3)  Организация  текущего  и  итогового  контроля  при  обучении  детей  с разным 

уровнем успеваемости.  

 

Программа коррекционной работы  на  школьном логопункте. 

В связи с переходом на интегрированное обучение возросли требования к учителю-

логопеду, работающему на школьном логопункте общеобразовательного учреждения. Это 

касается как проблем дифференциальной диагностики, так и разработки методов и 

приемов коррекционной работы.  

Цель логопеда логопункта — оказание логопедической помощи учащимся, 

имеющим отклонения в развитии устной речи, которые в дальнейшем могут вызвать 

нарушение письменной речи, то есть профилактика вторичных нарушений, а также 

коррекция уже имеющихся нарушений письменной речи. К таким нарушениям относятся: 

общее недоразвитие речи (ОНР), фонематическое недоразвитие речи (ФН), фонетическое 

недоразвитие речи (ФН), фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФН), а также 

различные виды дисграфии и дислексии. Основной задачей учителя-логопеда является 

коррекция дефектов устной и письменной речи и формирование предпосылок к 

полноценному усвоению общеобразовательных программ по родному языку (а не 

усвоение материала программы, что бывает зачастую). 

 

 

 

 



2.6. Рабочая программа по внеурочной деятельности. 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа по внеурочной деятельности - локальный  нормативно -

управленческий документ структурного подразделения Начальной общеобразовательной 

школы - детского   сада «Восточная школа» Автономной некоммерческой 

профессиональной образовательной организации «Дальневосточный центр непрерывного 

образования» (далее НОШДС «Восточная школа»). 

Нормативно-правовой и документальной основой рабочей программы внеурочной 

деятельности школы являются:  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утверждён приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 года №373) 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 03.07.16) «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 Письмо Минобрнауки РФ от 12.05.2011 N 03-296 "Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования" 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 

2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» 

 Основная Образовательная Программа Начального Общего Образования НОШДС 

«Восточная школа» (ООП НОО НОШДС «Восточная школа») 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой, обязательной частью 

образовательного процесса в школе. 

Основное назначение внеурочной деятельности в школе заключается в создании 

дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей 

школьников и разумной организации их свободного времени.  

В процессе реализации программы внеурочной деятельности создаются условия для 

творческой самореализации ребенка в комфортной развивающей среде; социального 

становления личности ребенка в процессе общения и совместной деятельности в детском 

сообществе, активного взаимодействия со сверстниками и педагогами; 

профессионального самоопределения учащегося, необходимого для успешной реализации 

дальнейших жизненных планов и перспектив. 

Занятия внеурочной деятельностью играют значительную роль в достижении 

результата, соответствующего выпускному нормативу ученика начальной школы: 

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; владеющий 

основными умениями учиться; 

 любящий родной край и свою страну; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказывать 

свое мнение; 

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

 

Задачи внеурочной деятельности: 

 формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии 



 выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся 

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития и 

творческого труда учащихся;  

 социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе;  

 формирование общей культуры учащихся; 

НОШДС «Восточная школа» реализует программу внеурочной деятельности   по трём 

направлениям: 

1. Краеведческое. 

2. Познавательно-интеллектуальное. 

3. Общекультурное. 

Содержание курса внеурочной деятельности. 

 Курс по краеведению. 

Данная программа актуальна в современное время. Российский академик Д. С. 

Лихачёв верно отметил, что только “любовь    к родному краю, знание    его истории - 

основа, на которой и может существовать рост духовной культуры всего общества”. 

Воспитать настоящих граждан – патриотов своей Родины невозможно без изучения 

истории. Именно поэтому в настоящее время наблюдается повышенный интерес к 

изучению родного города, края, к его истории, культуре, традициям. 

Программа курса рассчитана на 4 года (1 час в неделю): 

1 класс - 33 часа, 2 класс - 34 часа, 3 класс - 34 часа, 4 класс - 34 часа. 

Цели реализации курса по краеведению: формирование гражданско-патриотических 

ценностей, экологической культуры и бережного отношения к историческому и 

культурному наследию своей малой Родины. (Владивосток, Приморский край). 

Основные задачи курса: 

 Формировать у обучающихся представления об историческом прошлом и 

настоящем нашего города, края. 

 Прививать младшим школьникам умения и навыки поисковой деятельности. 

 Развивать коммуникативные навыки и умения в процессе общения, учить работать 

в группах, координировать деятельность, учить анализу и самоанализу. 

 Расширять исторический и экологический кругозор учащихся. 

Для реализации программы внеурочной деятельности по краеведению, 

предусмотрены следующие формы работы: рассказ, сообщение, беседа, экскурсия, 

практические занятия, деловые игры, исследовательские мини-проекты, фотовыставки, 

выставки рисунков, конференции, составление и разгадывание кроссвордов, написание 

очерков и статей. 

Планируемые результаты 

В результате освоения содержания курса краеведения у учащихся предполагается 

формирование универсальных учебных действий (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных). 

Личностными результатами изучения данного курса являются: 

 положительное отношения к школе, семье, обществу; 

 познавательный интерес к новому материалу и способам решения новой задачи; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

 основы экологической культуры; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с культурой 

города и края. 



Регулятивные универсальные учебные действия. 

Обучающийся научится:  

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 проявлять познавательную инициативу в сотрудничестве с другими субъектами 

социализации; 

 оценивать правильность выполнения заданий и вносить необходимые коррективы в 

его выполнение. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится:  

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий 

 выражать речь в устной и письменной форме;  

 проводить анализ, сравнение и классификацию тем или явлений, устанавливать 

причинно-следственные связи; 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет;  

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится:  

  строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи;  

  учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми для реализации проектной деятельности (под руководством учителя); 

Содержание программы 

1 класс (33 часа) 

1. Здравствуй, школа. (2 часа) 

2. Владивосток город у моря. Исторические места города. (14 часов) 

3. Символика России  и Приморского края.(4 часа) 

4. Красная книга Приморья. (4 часа) 

5. Моя семья, семейные традиции. (5 часов) 

6. Книжкина неделя. Писатели и поэты Приморья. (4 часа) 

2 класс (34 часа) 

1. Здравствуй, школа. (2 часа) 

2. Владивосток город у моря. Исторические места города.  Страницы Победы (12 

часов) 



3. Символика России и Приморского края. (3 часа) 

4. Красная книга Приморья. (4 часа) 

5. Моя семья, семейные традиции. (4 часа) 

6. Писатели и поэты Приморья. (4 часа) 

7. Времена года в городе и крае.  (5 часов) 

3 класс (34 часа) 

1. История Владивостока. Современный Владивосток.  (9 часов) 

2. Географическое положение Владивостока. Морская акватория.  (7 часов) 

3. Владивосток – морской порт.  (3 часа) 

4. Образование, наука и спорт в нашем городе. Транспорт. (5 часов) 

5. СМИ, телевидение во Владивостоке. (2 часа) 

6. Международные отношения Владивостока. Города-побратимы. (2 часа) 

7. Владивосток-город воинской славы. (2 часа) 

8. Архитектура и достопримечательности Владивостока. (4 часа) 

4 класс (34 часа) 

1. История древнего Приморья (8 часов) 

2. История Приморского края, географическое положение, рельеф (5 часов) 

3. Национальный состав Приморского края, коренные малочисленные народы.(4 

часа) 

4. Промышленность, сельское хозяйство, транспорт, внешняя торговля (6 часов) 

5. Заповедные места Приморья. (5 часов) 

6. Боевая слава Приморья (4 часа) 

7. Герои Приморья (2 часа) 

Познавательно-интеллектуальное направление. 

Рабочая программа по познавательно-интеллектуальному курсу представляет 

систему интеллектуально-развивающих занятий. Данный курс создаёт условия для 

развития у детей познавательных интересов, формирует стремление ребёнка к 

размышлению и поиску, вызывает у него чувство уверенности в своих силах, в 

возможностях своего интеллекта. Во время занятий по предложенному курсу происходит 

становление у детей развитых форм самосознания и самоконтроля, у них исчезает боязнь 

ошибочных шагов, снижается тревожность и необоснованное беспокойство. В результате 

этих занятий ребята достигают значительных успехов в своём развитии, они многому 

научатся и эти умения применяют в учебной работе, что приводит к успехам. Занятия 

рассчитаны на коллективную, групповую и индивидуальную работу, проводится 

исследовательская, проектная деятельность, олимпиады, конкурсы. 

Методы и приёмы организации деятельности на занятиях ориентированы на 

усиление самостоятельной практической и умственной деятельности, на развитие навыков 

контроля и самоконтроля, а также познавательной активности детей. 

Программа курса рассчитана на 4 года (1 час в неделю): 1 класс - 33 часа, 2 класс - 

34 часа, 3 класс - 34 часа, 4 класс - 34 часа. 

Цель данного курса: развитие познавательных способностей учащихся на основе 

системы развивающих занятий развитие интеллектуальных обще учебных умений у 

учащихся, необходимых для дальнейшей самореализации и формирования личности 

ребенка 



Основные задачи курса: 

1.  Развитие мышления в процессе формирования основных приемов мыслительной 

деятельности. 

2.  Развитие психических познавательных процессов. 

3.  Развитие языковой культуры и формирование речевых умений. 

4.  Формирование навыков творческого мышления и развитие умения решать 

нестандартные задачи. 

5.  Формирование и развитие коммуникативных умений. 

6. Содействовать воспитанию интереса к предметам и процессу познания в целом.  

Планируемые результаты 

В результате освоения содержания курса познавательно-интеллектуального 

направления у учащихся предполагается формирование универсальных учебных 

действий (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных). 

Личностными результатами изучения данного курса являются: 

  развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных 

заданий проблемного и эвристического характера; 

 воспитание чувства ответственности; 

 развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности 

мышления. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 предвосхищать результат; 

 адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других 

людей по исправлению допущенных ошибок; 

Познавательные универсальные учебные действия 

 ставить и формулировать проблемы; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том 

числе творческого и исследовательского характера; 

 запись, фиксация информации об окружающем мире, в том числе с помощью ИКТ, 

заполнение предложенных схем с опорой на прочитанный текст. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 ставить вопросы; обращаться за помощью; формулировать свои затруднения; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

Содержание программы 

1 класс (33 часа) 

1. Математическая мозаика, логические задачи (18 часов)  

2. Чудесные превращения слов, орфография в играх и ребусах (11 часов) 

3. Задания повышенной сложности. Интеллектуальный марафон  (4 часа) 

2 класс (34 часа) 

1. Математика вокруг нас, математика в жизни (12 часов) 

2. Мастерская слова (12 часов) 

3. Проектная и исследовательская деятельность (10 часов) 

3 класс (34 часа) 

1. Математика вокруг нас (12 часов) 



2. Мастерская слова, речевые ошибки и недочёты  (12 часов) 

3. Проектная и исследовательская деятельность (10 часов) 

4 класс (34 часа) 
1. Математика вокруг нас (8 часов) 

2. Мастерская слова. Этикетные слова и фразы (12 часа) 

3. Играем с Кенгуру, «Кенгуру – выпускникам»  (4 часа) 

4. Проектная и исследовательская деятельность (10 часов) 

Общекультурное направление 

Курс внеурочной деятельности по общекультурному направлению является 

неотъемлемой и необходимой частью целостного образовательного процесса школы, так 

как создаёт условия для всестороннего развития здоровой, творчески растущей личности. 

Создаётся воспитывающая среда, обеспечивающая активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время. 

Программа предусматривает задания, упражнения, игры на формирование 

коммуникативных, двигательных навыков, развитие общекультурных навыков. Это 

способствует появлению желания к общению с другими людьми, формированию умений 

работать в условиях поиска, развитию сообразительности, любознательности.     

   В результате освоения содержания программы происходит гармонизация 

интеллектуального и эмоционального развития личности обучающегося, формируется 

целостное представление о мире, развивается образное восприятие. Практическая 

значимость данного курса состоит в том, что отношение к окружающей действительности 

формируется в совместной деятельности учителя и учащихся. На содержание программы 

оказали влияние школьные традиции. 

Цель данного курса - научить детей видеть красоту окружающего мира, пробудить 

эстетические чувства и интерес к художественной деятельности, развивать творческое 

начало. 

Основные задачи курса: 

1. Вовлечь обучающихся  в художественно-творческую деятельность. 

2. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

3. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями в решении общих проблем. 

4. Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата 

Формы и виды деятельности: сюжетно-ролевые игры, конкурсы, традиционные 

школьные праздники, посещение театра, экскурсии в музеи, новогодние спектакли, 

концерты. 

Планируемые результаты 

В результате освоения содержания курса общекультурного  направления у 

учащихся предполагается формирование универсальных учебных действий 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных). 



Личностными результатами изучения данного курса являются:  

У учащихся будут сформированы: 

 мотивация и познавательный интерес к музыкальной и театральной деятельности; 

 эмоционально-ценностное отношение к произведениям искусства; 

 чувство уважения к народным традициям и культуре России. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

 эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам, 

выраженным в музыкальных, художественных произведениях; 

 художественного вкуса, творческого потенциала; 

 понимания искусства в жизни человека. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Учащиеся научатся: 

 реализовывать собственный творческий потенциал; 

 планировать свою деятельность при выполнении заданий творческого характера; 

 контролировать и оценивать свои действия в соответствии с поставленной задачей. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять самостоятельную художественно-творческую деятельность; 

 оказывать помощь в организации и проведении культурно-массовых мероприятий. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Учащиеся научатся: 

 находить нужную информацию, используя художественную литературу, 

справочные материалы; 

 выделять художественный смысл музыкальных, литературных произведений, 

театральных остановок. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 сравнивать, классифицировать различные виды искусства; 

 анализировать образы в художественных произведениях различного жанра. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Учащиеся научатся: 

 строить речевые высказывания в соответствии с задачей коммуникации; 

 выражать свое эмоциональное, эстетическое отношение к произведениям 

искусства; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 участвовать в обсуждении значимых явлений в жизни и искусстве; 

 договариваться о распределении функций в совместной деятельности. 

Содержание программы 

 

Модули Содержание Классы Сроки 

Модуль 1 

Театр. Кукольный 

театр. Художник в 

театре. 

Театрализованный новогодний карнавал 

Музыкальная Европа. Новогодний бал. 

1-3 кл. 

4 кл. 

Сентябрь -

декабрь 

Модуль 2 

Посещение театров, 

музеев, библиотек. 

 Театр Молодежи, театр кукол, музей им. 

Арсеньева, филармония, Академический  

театр им. Горького. 

1-4 кл. В течение 

года 



Модуль 3 

Школьные 

традиции. 

Народные праздники, традиции. 

Масленица. 

– конкурсно-игровая программа 

«Масленица» 

- театрализованное представление 

«Посиделки» 

 – театрально-игровое представление 

«Русский сувенир» 

- праздник Масленица «Смех да веселье» 

2) 9 мая - Праздник Победы. 

Фестиваль военной песни. 

 

 

 

1 кл. 

2 кл. 

 

3 кл. 

4 кл. 

1-4 кл. 

Январь-

февраль 

 

 

 

 

 

 

Март-

апрель 

Модуль 4 

Отчётные концерты 

Выпускной в 4 классе 

Отчётные концерты 

 

1-4кл. 

Май 

 

 



3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Учебный план начального общего образования. 

ООП НОО НОШДС реализуется в режиме 5-дневной учебной недели. Первые 

классы работают в режиме 5-дневной учебной недели. При этом предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка не превышает максимальную учебную нагрузку, 

определенную действующими в настоящее время Санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами (СанПиН 2.4.2.2821-10) – «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

зарегистрированными в Минюсте России 3 марта 2011 г. Регистрационный N 19993 

Занятия проводятся в 1 смену. Учебный год начинается 01 сентября. Его 

продолжительность в 1 классе составляет не менее 33 недель, во 2-4 классах - не менее 34 

недель. Продолжительность каникул: в течение учебного года не менее 30 календарных 

дней, летом – не менее 8 календарных недель.  

Режим уроков и перемен: 

№ урока 1 класс 2-4 класс 

1 урок 8.30 - 9.05 8.30 - 9.10 

Перемена 20 мин 15 мин 

2 урок 9.25 - 10.00 9.25 - 10.05 

Перемена 20 мин 15 мин 

3 урок 10.20 – 10.55 10.20 – 11.00 

Перемена 15 мин 10 мин 

4 урок 11.10 – 11.45 11.10 – 11.50 

Перемена 15 мин 10 мин 

5 урок 12.00– 12.35
* 

12.00– 12.40 

 

В соответствии с Положением о структурном подразделении НОШДС наполняемость 

классов составляет не более 22 человек. При проведении уроков по иностранным языкам 

класс делится на 2 подгруппы, при проведении других учебных дисциплин (ИКТ, другие) 

в случае необходимости также возможно деление класса на 2 подгруппы. Объем 

домашних заданий определяется учителями с учетом возможности выполнения (в 1 классе 

– со 2 полугодия). 

В процессе реализации ООП осуществляется медицинское обслуживание 

обучающихся. В НОШДС оборудован медицинский блок (приемная и процедурный 

кабинет, изолятор).  

НОШДС работает в режиме «школы полного дня», что с одной стороны, 

соответствует социальному заказу законных представителей обучающихся, с другой 

стороны, позволяет полностью удовлетворить индивидуальные образовательные 

интересы и потребности обучающихся, проводить внеурочную деятельность и 

создавать систему дополнительного образования детей. 

Для обучающихся организовано горячее 4-х разовое питание, предусмотрены 

прогулки и подвижные игры. Дополнительное образование в НОШДС организовано в 

соответствии с требованиями к режиму и условиям работы организаций дополнительного 

образования. 

 

 

 



3.2 Календарный учебный график начального общего образования  
Учебный план начального общего образования является нормативным документом 

структурного подразделения НОШДС, реализующим основные образовательные 

программы начального общего образования.  

 

 

Учебный план НОШДС разработан на основе: 

 нормативно-правовых документов федерального уровня: 

 Закон «Об образовании в РФ» (ст. 9, 13, 14, 15, 32);  

 Типовые положения об общеобразовательном учреждении разных типов и видов 

(Постановления Правительства РФ); 

 СанПиН 2.4.2.2821-10) – "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях"; 

 Федеральный государственный стандарт начального общего образования (Приказ 

МОиН № 363 от 06 октября 2009 зарегистрирован Минюст № 17785 от 22 .12. 

2009);  

 Приказ МОиН РФ № 822 от 23.12.2009 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательных 

учреждениях, реализующих программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2010-2011 год»  

 нормативных документов Министерства образования и науки:  

 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 

школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

 Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы 

(Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);  

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 

220/11-13 от 20.02.1999); 

 Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе (Письмо МО РФ № 

1561/14-15 от19.11.1998); 

 Система оценивания учебных достижений школьников в условиях безотметочного 

обучения (Письмо МО РФ № 13-51-120/13 от 03.06.2003); 

Учебный 

период 

Период  

обучения 

Период  

каникулярный 

Количество 

учебных 

недель/дней 

I 

четверть 

01.09.2016 - 28.10.2016 29.10.2016-06.11.2016 8нед. 2дн./42 дня 

II 

четверть 

07.11.2016 - 23.12.2016 24.12.2016 – 08.01.2017 7нед. /35 дней 

III 

четверть 

09.01.2017 - 24.03.2017 25.03.2017 - 02.04.2017 

Дополнительные каникулы 

для первоклассников 

13.02.2017-19.02.2017 

10нед. 2дн./52 дня 

9нед. 2дн./47 дней 

IV 

четверть 

03.04.2017-31.05.2017 01.06.2017-31.08.2017 8нед. 1дн./41 день 

ИТОГО: 34уч. нед. /170 дней  

Для первых классов:  

33 нед. /165 дней 



 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо МО 

РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 

28.03.2002); 

 О введении иностранного языка во 2-х классах начальной школы (Приложение к 

письму МО РФ № 957/13-13 от 17.2.2001) 

 «О направлении методических материалов ОРКСЭ» Письмо МО и науки РФ от 8 

июля 2011 г. N МД-883/03  

 «О направлении регламента выбора модулей курса ОРКСЭ» Письмо Минобрнауки 

России от 31.03.2015 г. № 08-461 Письма Минобрнауки России от 25.05.2015. г. № 

08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и 

светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

 О введение 3-го часа физической культуры Письмо Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 8 октября 2010 г. N ИК-1494/19  

Учебный план определяет: 
 структуру обязательных предметных областей Русский язык и литературное 

чтение, Иностранный язык, Математика и информатика, Окружающий мир, 

Основы религиозных культур и светской этики, Искусство, Технология, 

Физическая культура; 

 перечень направлений внеурочной деятельности по классам (годам обучения); 

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

 общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся. 

Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня,  организуется 

по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) в таких формах как 

проектная и исследовательская деятельность, компьютерные занятия, экскурсии, кружки, 

школьные научные общества, олимпиады, интеллектуальные марафоны, общественно 

полезные практики, секции, соревнования и т. д.  

Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет до 1350 часов. Данные  

занятия проводятся по выбору обучающихся и их семей. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не включается в расчёт 

допустимой (максимальной) обязательной нагрузки учащихся 

 



Основные задачи реализации содержания предметных областей, входящих в 

учебный план начального общего образования 

 

№ 

п/п 

Предметные 

области 
Основные задачи реализации содержания 

1 

 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности 

2 

Иностранный 

язык 

Формирование элементарного лингвистического кругозора 

младших школьников;  освоение базовых лингвистических 

представлений, необходимых для овладения устной и письменной 

речью на иностранном языке на элементарном уровне; 

Приобщение к культурным ценностям другого народа 

посредством изучения произведений детского фольклора и 

страноведческого материала 

3 

Математика и 

информатика 
Развитие математической речи, логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности 

4 

 

Окружающий 

мир 

Формирование уважительного отношения к семье, родному 

городу, Дальневосточному региону, Приморскому краю, России, 

истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. 

Осознание ценности, целостности и многообразия окружающего 

мира, своего места в нем. Формирование модели безопасного 

поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

5 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики  

Формирование мотиваций к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России, а 

также к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений.  

6 

 

Искусство 

Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру 

7 

 

 

Технология 

 

Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 

формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности 

8 

 

Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений саморегуляции 

средствами физической культуры. Формирование установки на 

сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни. 

 



Сетка часов учебного плана начального общего образования 

 
Предметные области Учебные 

предметы 
 

Классы 

I II III IV 
Обязательная часть Количество часов 

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык  5 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 3 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
– 2 2 2 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 
2 2 2 2 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры и 

светской этики 
– – – 1 

Искусство Музыка  1 1 1 1 

ИЗО 1 1 1 1 

Технология 
Технология  1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 
Физическая культура 

(телесноориентированный 

курс психологического 

сопровождения) 

1 1 1 1 

ИТОГО 21 23 23 23 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 
21 23 23 23 

 

 

Внеурочная деятельность 

Направления 

деятельности 
Формы реализации 

Кол-во часов в неделю Всего 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 
 

Спортивно-

оздоровительное 

Туристические походы, 

спортивные соревнования, 

игры на воздухе, беседы о 

безопасности и здоровом 

образе жизни 

1 1 1 1 4 

Духовно-нравственное Экскурсии, круглые столы, 

беседы о нравственности и 

духовной жизни, классные 

часы 

1 1 1 1 4 

Социальное 

 

Социально-личностное 

развитие (психологическое 

сопровождение)   

1 1 1 1 4 



социальные проекты, 

общественно полезные 

практики 
     

Общеинтел- 

лектуальное 

Предметные олимпиады, 

учебно-исследовательские 

проекты 

1 1 1 1 4 

Кружок «Информатика» - - 1 1 2 

Общекультурное Культура Востока 1 1 1 1 4 

Всего: 6 6 7 7 26 

 

Учебный план начального общего образования (на неделю) 

на 2016-2017 учебный год  

 

Предметные 

области 
Предметы 

Количество часов в неделю по классам Всего 
 1А 1 Б 2 А 2 Б 3А 3Б 4А 4Б 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 5 5 5 5 40 

Литературное чтение 4 4 

 

4 4 4 4 3 3 30 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 

- - 

 

2 2 2 2 2 2 12 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 4 4 4 4 32 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 2 2 2 16 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

- - - - - - 1 1 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Физическая  

культура 

Физическая культура 2 2 2 2 2 2 2 2 16 

Физическая культура 

(телесноориентированны

й курс психологического 

сопровождения) 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 

ИТОГО 21 21 23 23 23 23 23 23 180 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Предельно допустимая нагрузка 

 при 5-ти дневной неделе 
21 21 23 23 23 23 23 23 180 

 

 

 

 

 



3.3. План внеурочной деятельности начального общего образования 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями стандарта организуется 

по направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, общекультурное, 

общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, социальное. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным 

учреждением используются возможности образовательных учреждений дополнительного 

образования детей, организаций культуры и спорта (художественно-эстетическое и 

спортивно-оздоровительное направления: музыкальные и спортивные кружки, секции, 

театральная, танцевальная студия). В период каникул для продолжения внеурочной 

деятельности могут использоваться возможности организации отдыха детей и их 

оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе 

общеобразовательных учреждений и образовательных учреждений дополнительного 

образования детей. 

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) индивидуальные учебные 

планы. В этом случае, помимо традиционной классно-урочной технологии организации 

учебно-воспитательного процесса, могут быть организованы после уроков занятия с 

группами детей. Индивидуальные формы работы с обучающимися могут быть 

представлены как в урочном технологическом цикле, когда индивидуальный подход 

выделяется как целевая установка урока, так и во внеурочной, когда ученик пользуется 

своим правом получить консультативную помощь педагога или психолога. Реализация 

индивидуальных учебных планов сопровождается поддержкой образовательного 

учреждения.  

Программа внеурочной деятельности составлена на основе примерных программ 

начального общего образования и программ дополнительного образования. 

Предусмотренные данной программой занятия проводятся в группах, состоящих из 

обучающихся начальных классов. 

Данная программа представляет собой комплексную образовательную программу, 

которая предполагает последовательный переход от воспитательных результатов первого 

уровня к результатам третьего уровня в различных видах внеурочной деятельности. 

Цели: 

 создание  условий для позитивного общения обучающихся в Восточной школе и за ее 

пределами, для проявления инициативы и самостоятельности, ответственности, 

искренности и открытости в реальных жизненных ситуациях, интереса к внеклассной 

деятельности на всех возрастных этапах 

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Задачи: 
1) обеспечить благоприятную адаптацию обучающихся в Восточной школе, подготовить  

к жизни в обществе; 

2) воспитать у обучающихся гражданственность, уважение к правам и свободам 

человека, любовь к Родине, природе, семье. 

 

Организационная модель внеурочной деятельности 
Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для ее реализации 

рассматривается оптимизационная модель (на основе оптимизации всех внутренних и 

внешних  ресурсов образовательного учреждения). 



Внеурочная деятельность осуществляется через: 
- учебный план образовательного учреждения, а именно, через часть, 

формируемую участниками образовательного процесса (дополнительные образовательные 

модули, спецкурсы, школьные научные общества, учебные научные исследования, 

практикумы и т.д., проводимые в формах, отличных от урочной); 

- дополнительные образовательные программы самого общеобразовательного 

учреждения (внутришкольная система дополнительного образования); 

- образовательные программы учреждений дополнительного образования детей, а 

также учреждений культуры и спорта; 

- организацию деятельности второй половины дня; 

- классное руководство (экскурсии, соревнования, олимпиады  и т.д.); 

- деятельность иных педагогических работников (воспитателей, педагогов 

дополнительного образования, педагога-психолога, логопеда) в соответствии с 

должностными обязанностями квалификационных характеристик должностей работников 

образования; 

- инновационную (экспериментальную) деятельность по разработке, апробации, 

внедрению новых образовательных программ, в том числе, учитывающих региональные 

особенности.  

Для реализации внеурочной деятельности привлечены  педагоги школы,  психолог, 

тренеры спортивных школ; работники музыкальной школы. 

Направления: 

Спортивно – оздоровительное направление  предполагает взаимосвязь урочной и 

внеурочной деятельности в спортивно-оздоровительном направлении, что  способствует 

усилению оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования 

обучающимися освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, самостоятельных занятиях физическими упражнениями. 

Цель: создание условий для сохранения здоровья, физического развития, воспитание 

негативного отношения к  вредным привычкам. 

Ожидаемые результаты: 

 повышение уровня физического здоровья детей; 

 применение полученных знаний в жизни. 

 Духовно-нравственное направление.  

Цель - воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Задачи: способствовать воспитанию нравственных чувств и этического сознания, 

трудолюбия, творческого отношения к учению, труду; формировать ценностное 

отношение к окружающему миру 

Общеинтеллектуальное направление базируется на организации научно-

познавательной и проектной деятельности обучающихся. Внеурочная познавательная 

деятельность обучающихся  организована в форме кружков познавательной 

направленности, научного общества обучающихся, интеллектуальных клубов (по типу 

клуба «Что? Где? Когда?»),  познавательных  экскурсий, олимпиад, викторин и т. п. 

Социальное направление  
Без усвоения норм взаимоотношений невозможно формирование социальной активности, 

в процессе развития которой происходит повышение уровня самоопределения ребенка, 

расширение понимания им своего места в системе отношений «я и мои сверстники», «я и 

взрослые», «я и общество» 

Цель: способствовать активной социализации обучающихся  

Задачи: сформировать элементарные навыки социального взаимодействия,  

- увеличение возможности выбора, проявление социальной активности обучающихся за 

счет системы дополнительного образования и дополнительных образовательных услуг.  

Общекультурное направление 



Цель: создание условий для позитивного общения обучающихся в школе и за её 

пределами, ответственности, искренности и открытости в реальных жизненных 

ситуациях.  

Задачи:- формировать культуру общения обучающихся с товарищами, родителями,   

педагогами, 

- знакомить обучающихся с традициями и обычаями общения и досуга различных 

поколений 

    Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового поколения в 

Восточной школе созданы необходимые условия.  

Внеурочная деятельность позволяет организовать реальное сотрудничество и 

сотворчество педагогов, обучающихся и их родителей, формы ее многообразны и широки. 

Родители младших обучающихся, стремятся к продуктивному сотрудничеству с детьми и 

учителями в системе групповой массовой и индивидуальной внеурочной деятельности. 

 

 

Основные направления образовательно-воспитательной деятельности 

 в НОШДС: 

 

Направление Программы внеурочной деятельности  

Спортивно-оздоровительно туристические походы, спортивные соревнования,  

игры на воздухе. 

Духовно-нравственное 

 

экскурсии; 

круглые столы; 

беседы. 

Социальное 

 

социально-личностное развитие (психологическое 

сопровождение), социальные проекты, общественно 

полезные практики. 

Общекультурное 

 

культурологические проекты; 

театральная студия  

Общеинтеллектуальное 

 
Юный пользователь ПК 

Олимпиады, проекты 
 

 

Методический конструктор 

«Преимущественные формы достижения воспитательных 
результатов во внеурочной деятельности» 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Уровень результатов 

Приобретение 

социальных знаний 

(первые уровень) 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

социальной 

реальности 

(второй уровень) 

Получение опыта 

самостоятельного 

общественного 

действия 

(третий уровень) 

1.Спортивно-

оздоровительное 

 

 

 Занятия в спортивных 

секциях: 

(тхэквондо) 

 участие в 

оздоровительных 

процедурах 

Школьные 

спортивные турниры 

и оздоровительные 

акции: 

День здоровья, 

Весёлые старты 

Спортивные 

оздоровительные акции 

обучающихся в 

окружающем школу 

социуме 



2.Общеинтеллекту-

альное 

 

Познавательные 

беседы, олимпиады 

 

Информатика 

Представление 

исследовательских 

работ на конкурсах 

Детские 

исследовательские 

проекты, участие в 

конкурсах, 

Дальневосточном 

медиафестивале 

«Открытие» 

3.Общекультурное Занятия объединений 

художественного 

творчества: 

Изобразительное 

искусство, прикладное 

творчество. 

Художественные 

выставки, фестивали 

искусств, спектакли. 

Участие в 

художественных 

выставках, городских и 

краевых конкурсах  

4. Социальное  

 

 

 

 

Инициативное 

участие ребёнка в 

социальном деле, 

познавательных и 

ролевых играх  

КТД (изготовление 

поздравлений, 

сувениров, открыток к 

праздничным 

мероприятиям) 

Участие в социально-

образовательном 

проекте  

«Милосердие». 

5.Духовно-

нравственное 

Образовательные  

экскурсии 

Туристическая 

поездка и экскурсии в 

музеи города. 

Туристический поход, 

экскурсии по городу, 

краю, создание 

фотовыставок 

 

3.4 Система условий реализации основной образовательной программы 

Система условий реализации ООП НОО разработана в соответствии с 

требованиями Стандарта и обеспечивает достижение планируемых результатов. Система 

условий учитывает особенности образовательного учреждения, а также взаимодействие с 

социальными партнёрами. В ОУ создана комфортная развивающая образовательная среда. 

Приоритетные направления работы: 

 здоровьеформирующая и здоровьесберегающая деятельность; 

 научно-познавательная и военно-патриотическая деятельность; 

 психолого-педагогическое сопровождение индивидуальной образовательной 

деятельности обучающихся; 

 спортивно-оздоровительная работа; 

 вокально-музыкальное направление; 

 творческо-эстетическое направление. 

Особенности НОШДС  
Администрацией созданы благоприятные условия для реализации физкультурно-

оздоровительной работы с использованием спортивного зала, пришкольной 

спортплощадки. Важной составляющей школьной инфраструктуры являются столовая, в 

которой имеется всё необходимое оборудование для приготовления завтраков, обедов и 

организации питьевого режима. Школьные кабинеты оснащены современной мебелью и 

техническим оборудованием для использования информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном процессе. 

  В рамках реализации программы «Здоровье через образование» в 1-4 классах 

созданы условия для проведения учебных занятий в режиме смены динамических поз с 

использованием парт - стоек с массажными ковриками.  

Одним из эффективных способов предупреждения последствий утомления 

является периодическое выполнение упражнений, которые сопровождаются движениями 



глаз и головы по четко запрограммированным фиксирующим траекториям (сенсорным 

кругам).  

 

3.4.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

Для реализации ООП начального образования имеется коллектив специалистов, 

выполняющих функции: 

 
№/п Специалисты Функции Количество 

специалистов в 

Восточной школе 

1. учитель Организация условий для успешного 

продвижения ребенка в рамках 

образовательного процесса 

23 

2. психолог Помощь педагогу в выявлении условий, 

необходимых для развития ребенка в 

соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями 

3 

3. воспитатель Отвечает за организацию условий, при которых 

ребенок может освоить внеучебное 

пространство как пространство 

взаимоотношений и взаимодействия между 

людьми 

14 

5 административ-

ный персонал 

Обеспечивает для специалистов ОУ условия для 

эффективной работы, осуществляет контроль и 

текущую организационную работу 

5 

6 медицинский 

персонал 

Обеспечивает первую медицинскую помощь и 

диагностику, функционирование 

автоматизированной информационной системы 

мониторинга здоровья  обучающихся и 

выработку рекомендаций по сохранению и 

укреплению здоровья, организует 

диспансеризацию и вакцинацию обучающихся 

1 

7 информационно-

технологический  

персонал 

Обеспечивает функционирование 

информационной структуры (включая  ремонт 

техники, системное  администрирование, 

поддержание сайта школы и пр.) 

1 

(совместитель) 

 

НОШДС укомплектована педагогическими и руководящими кадрами, иными 

работниками. Кадровое обеспечение образовательной программы строится на основе 

социального заказа системы педагогического образования и соответствует требованиям к 

подготовке нового поколения педагогов, способных к инновационной профессиональной 

деятельности, обладающих  высоким уровнем методологической культуры и 

сформированной готовностью к непрерывному процессу образования. Педагогические 

работники Восточной школы имеют базовое педагогическое образование, 

соответствующее профилю преподаваемых дисциплин, систематически занимаются 

научно-методической деятельностью. 75 % учителей начальных классов имеют высшее 

образование. 90 % учителей начальных классов имеют высшую и I квалификационную 

категорию по должности «учитель». В педагогическом коллективе ОУ есть все 

необходимые специалисты: учителя-предметники, педагог-психолог, учитель-логопед, 

воспитатели.  

Для реализации внеурочной деятельности Восточная школа также  укомплектована 

необходимыми педагогическими кадрами первой и высшей квалификационной категории 

и иными работниками, использованы возможности образовательных учреждений 

дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта (пункт 17 ФГОС 

НОО). 

В реализации внеурочной деятельности участвуют: 



 педагоги школы, реализующие программу; 

 тренеры спортивных школ; 

Все педагогические работники школы прошли курсовую подготовку по введению и 

реализации ФГОС.  

 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации Стандарта: 

 обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

 принятие идеологии Стандарта общего образования; 

 освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы 

оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

 овладение учебно-методическими и информационно- методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач Стандарта. 

Одним из условий готовности Восточной школы к введению Стандарта начального 

общего образования является создание системы методической работы, обеспечивающей 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований Стандарта. 

В Восточной школе организованы различные формы повышения квалификации: 

стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по 

отдельным направлениям реализации основной образовательной программы, 

дистанционное образование, участие в различных педагогических проектах, создание и 

публикация методических материалов.  

Для достижения результатов ООП в ходе её реализации разработана оценка качества 

и результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции их 

деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда.  

План методической работы разрабатывается исходя из целей и задач ООП  каждым 

методическим отделением, предметной кафедрой и включает следующие мероприятия: 

1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям Стандарта. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами Стандарта. 

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам введения 

Стандарта. 

4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнёров ОУ по 

итогам разработки основной образовательной программы, её отдельных разделов, 

проблемам апробации и введения Стандарта. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы образовательного учреждения. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 

внедрения Стандарта и Новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажёрских 

площадок, открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 

направлениям введения и реализации Стандарта. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляется в разных 

формах, совещания с участием директора НОШДС, заседания Педагогического совета, 

размещение на сайте презентаций. 

Ресурсы  
1. Курсовая подготовка, оплата обучающих семинаров; 

2. Совершенствование и дооснащение объектов инфраструктуры; 

3. Пополнение материально-технической базы спортивно-оздоровительного комплекса 

школы; 

4. Материальное стимулирование участников проекта; 



5. Информационно-образовательные ресурсы и цифровые образовательные ресурсы; 

6. Расширение локальной компьютерной сети; 

7. Пополнение библиотечного фонда. Приобретение УМК, методической и научно-

популярной литературы. 

 

3.4.2 Психолого-педагогические условия реализации 

 основной образовательной программы 
Непременным условием реализации требований Стандарта является создание в 

образовательном учреждении психолого-педагогических условий, обеспечивающих, 

 преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

 вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса; 

 дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы: переходы из дошкольного образовательного 

учреждения в образовательное учреждение, реализующее основную образовательную 

программу начального общего образования и далее основную образовательную 

программу основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в высшее учебное 

заведение.   

Работа в начальных классах направлена на выстраивание единого образовательного 

пространства с целью создания равных стартовых возможностей для последующего 

обучения в  школе. 

 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса 

 на начальном уровне общего образования. 

Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения, 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательного учреждения. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

1) диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она 

может проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу 

и в конце каждого учебного года; 

2)  консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией 

образовательного учреждения; 

3) профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно 

отнести: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

 развитие экологической культуры; 

 выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

 поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

 выявление и поддержку одарённых детей. 



 

3.4.3 Финансовое обеспечение реализации ООП Восточной школы. 
Финансовое обеспечение – важнейший компонент Требований к условиям 

реализации основных общеобразовательных программ. Его назначение состоит в том, 

чтобы обеспечить финансовыми  ресурсами реализацию требований к информационно-

методическим, кадровым, учебно-материальным  и иным ресурсам на каждом уровне 

управления образованием. 

Финансовый механизм является интегрирующим фактором эффективности условий 

реализации ООП и направлен на обеспечение деятельности основного субъекта 

образовательного процесса – учителя необходимыми и достаточными для эффективной 

реализации планируемых результатов ресурсами. 

Требования к финансовому обеспечению реализации ООП НОО формулируются с 

учетом общего (целевого) назначения финансовых ресурсов в системе общего среднего 

образования. 

Вместе с тем они отражают особенности начальной школы, выступающей базовым, 

исходным звеном данной системы, что вызывает необходимость дополнительного 

финансирования учебно-материального, кадрового, информационно-методического 

обеспечения реализации основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Финансирование НОШДС осуществляется за счет внебюджетных средств, 

получаемых от образовательной деятельности.   

НОШДС определяет базовую и стимулирующую части фонда оплаты труда, 

самостоятельно устанавливает штатное расписание, определяет в общем объеме средств 

долю, направляемую на: 

- материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса; 

- оснащение оборудованием помещений в соответствии с государственными и местными 

нормами и требованиями; 

- заработную плату работников образовательного учреждения, в том числе надбавки и 

доплаты к должностным окладам. 

Расчет заработной платы осуществляется на основе установленных должностных 

окладов для работников и должностных окладов и тарифицируемой педагогической 

нагрузке для педагогического персонала.  

Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 

плату руководителям, педагогическим работникам, учебно-вспомогательному и младшему 

обслуживающему персоналу образовательного учреждения.  

В норму рабочего времени педагогических работников, применяемую в НОШДС 

при исчислении заработной платы, а соответственно и в стоимость платной 

образовательной услуги входит аудиторная и не аудиторная занятость. 

Расчет поощрительных выплат по результатам труда осуществляется с учетом и на 

основе принципа демократического, государственно-общественного управления 

образовательным учреждением в соответствии с разработанными образовательным 

учреждением критериями, характеризующими качество обучения и воспитания. Для 

расчета поощрительных выплат образовательным учреждением разработан внутренний 

локальный акт «Положение об оплате труда работников».  

Финансовое обеспечение Восточной школы гарантирует возможность:  

– кадрового обеспечения школы специалистами, имеющими базовое профессиональное 

образование и необходимую квалификацию, способными к инновационной 

профессиональной деятельности, обладающими необходимым уровнем методологической 

культуры и сформированной готовностью к непрерывному процессу образования в 

течение всей жизни; 

– повышения квалификации педагогических кадров, обеспечения их готовности к 

введению ФГОС, в том числе формированию у обучающихся универсальных учебных 



действий, достижению планируемых результатов на основе системно-деятельностного 

подхода; 

– обеспечения образовательного процесса необходимым и достаточным набором средств 

обучения и воспитания (наглядные пособия, оборудование, печатные материалы, 

мультимедийные средства и др.), позволяющих в полном объеме реализовать Требования 

к результатам освоения основных образовательных программ; 

– формирования необходимого и достаточного набора образовательных, информационно-

методических ресурсов, обеспечивающих реализацию основной образовательной 

программы; 

– создания санитарно-гигиенических условий организации образовательного процесса, 

своевременного и качественного выполнения ремонтных работ; 

– установления: стимулирующих выплат педагогическим работникам за достижение 

высоких планируемых результатов; стимулирующих выплат руководителю и 

административным работникам; стимулирующих коэффициентов образовательным 

учреждениям в соответствии с достигнутыми результатами. 

Требования к системе оплаты труда и стимулирования работников НОШДС 

выступают одним из важнейших компонентов условий финансового обеспечения 

реализации основной образовательной программы начального общего образования. В этой 

связи разработанные школой внутренние локальные акты обеспечивают требования, 

позволяющие адаптировать модельную методику формирования системы оплаты труда и 

стимулирования работников НОШДС.  

3.4.4  Материально-технические условия реализации 

 основной образовательной программы 

 Для создания материально-технической базы НОШДС руководствуется   

следующими нормативными правовыми актами: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании» (в действующей редакции); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. 

№ 373, зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный 

номер 17785) с изменениями (утверждены приказом Минобрнауки России от 26 

ноября 2010 г. № 1241, зарегистрированы в Минюсте России 4 февраля 2011 г., 

регистрационный номер 19707); 

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений 

(утверждены приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986, 

зарегистрированы в Минюсте России 3 февраля 2011 г., регистрационный номер 

19682); 

 СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированы в Минюсте России 3 

марта 2011 г., регистрационный номер 19993); 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Санитарно-

эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования 

СанПиН 2.4.4.1251-03» (утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 3 апреля 2003 г. № 27, 

зарегистрированы в Минюсте России 27 мая 2003 г., регистрационный номер 4594. 

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки 

России от 28 декабря 2010 г. № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 

февраля   2011 г., регистрационный номер 19676). 

 



Для реализации деятельности в рамках ФГОС нового поколения в НОШДС созданы 

необходимые условия:  

 занятия 1-4 классов проводятся в первую смену;  

 оборудована современная столовая, в которой организовано четырёхразовое 

питание; 

 кабинет информатики, который оснащён 16 компьютерами, проектором, 

интерактивной доской; 

 организована работа медицинского кабинета; 

 Восточная школа располагает спортивным залом со спортивным 

инвентарем; 

 хореографическим залом; 

 стадионом; 

  игровыми площадками;  

  кабинетом музыки ; 

Для минимальной оснащенности учебной и внеурочной деятельности для учебных 

помещений  было закуплено: 

 2 интерактивные доски с программным обеспечением; 

 2 проектора; 

 48 компьютеров; 

 3 нетбука; 

 все кабинеты подключены к интернету и объединены в локальную сеть; 

 в кабинеты проведена холодная и горячая вода; 

 оборудована комната психологической разгрузки; 

 отремонтированы детские игровые площадки; 

 произведен  ремонт 1 этажа начальной школы; 

 

Питание обучающихся организовано с учетом возрастных особенностей по 

циклическому меню. В НОШДС работает столовая,  оборудованная современнным 

технологическим оборудованием. В процессе реализации образовательного процесса 

осуществляется медицинское обслуживание обучающихся. В школе оборудован 

медицинский кабинет, процедурная, оснащенные современным оборудованием. 

Обучающиеся ежегодно проходят медицинский осмотр.  

        С целью обеспечения безопасности детей в НОШДС функционирует система громкой 

связи и оповещения, автоматическая противопожарная система, кнопка тревожной 

сигнализации. Восточная школа оснащена в полном объеме первичными средствами 

пожаротушения. 

В течение учебного времени в Восточной школе находится сотрудник охранного 

предприятия, в обязанности которого входит охрана школы от проникновения 

посторонних лиц и соблюдение общественного порядка. 

Комплект оборудования для занятий спортивными и подвижными играми 
Комплект оборудования мест проведения спортивных игр и инвентаря необходимого для 

их проведения обеспечивает двухстороннюю соревновательную игру и создание учебных 

игровых ситуаций для обучения правилам, технике и тактике игры, создание условий 

оговоренного правилами игрового противоборства. 

Комплект разделен на группы (подкомплекты) предметов специального, строго 

функционального игрового назначения: футбол, теннис, баскетбол, волейбол, 

бадминтон. Отдельно представлена группа предметов для проведения подвижных игр. 

 

 

 

 

 



Для игры в футбол:  

Устройство для установки ворот при игре в футбол с сетками для ворот  

Мячи для игры в футбол  

Устройства и приспособления для обучения игре футбол  

Подкомплект для обучения элементам игры в футбол содержит оборудование поля игры 

воротами с сеткой, мячами, тренажерным устройством для обучения технике работы с 

мячом. 

Для игры в баскетбол: 

Щиты баскетбольные школьные  

Щиты баскетбольные тренировочные  

Мячи для игры в баскетбол  

Устройства и приспособления для обучения элементам игры в баскетбол  

Подкомплект содержит оборудование площадки щитами с корзинами, регулируемыми по 

высоте установки, для командно-спортивной игры в баскетбол, мячами для игры, 

тренажерным устройством для обучения технике игры. 

Для игры в волейбол:  

Устройство для установки сетки волейбольной  

Сетки волейбольные  

Мячи для игры в волейбол  

Устройства и приспособления для обучения элементам игры в волейбол  

Подкомплект содержит оборудование площадки сеткой для командно-спортивной игры в 

волейбол, мячи для игры, тренажерное устройство для обучения технике игры.  

Для игры в бадминтон:  

Устройство для установки сетки  

Сетка для игры в бадминтон  

Ракетки для игры в бадминтон  

Воланы  

Подкомплект содержит оборудование площадки сеткой для одиночной и парной 

спортивной игры в бадминтон, ракетки и воланы, тренажерное устройство для обучения 

технике игры.  

Для подвижных игр: 

Мячи резиновые большие D = 20см  

Мячи малые D = 10см  

Флажки для разметки дистанций  

Устройство для установки стойки для обводки  

Кегли  

Кольцебросы  

Мячи для метания  

Подкомплект содержит оборудование места для проведения подвижных игр связанных с 

выполнением физических упражнений с ходьбой, бегом, прыжками, метаниями, лазанием 

и другими двигательными действиями, выполняемыми по определенным правилам 

состязанья или установкам педагога, а также инвентарь необходимый для подвижных 

игр.  



Вспомогательное оборудование  

Сетки для защиты окон  

Сетки для переноски мячей  

Кронштейны и укладки для хранения оборудования игровых комплектов  

Насос для надувания мячей  

 

Перечень материально – технического оснащения внеурочной деятельности 

общеобразовательных учреждений в условиях перехода на ФГОС НОО нового 

поколения: духовно-нравственное направление (художественно-эстетическое 

деятельность) 

 

Формы организации Наименование оборудования 

Театрализованные 

представления, концертные 

программы и тематические 

концерты, вечера отдыха, 

народные традиционные 

праздники, обряды, шоу-

программы, литературно – 

музыкальные вечера, игровые 

программы и др. 

Звуко-усилительная аппаратура: усилитель, колонки, 

микрофон, пульт и др.; 

Музыкальные инструменты; 

Костюмы и маски для театрализованных представлений; 

Наборы ролевых игр; 

Аудио – видео – материалы и др. 

Школьные выставки, 

презентации, конкурсы 

Стеллажи, демонстрационные стенды и др. 

Кружки художественного 

творчества, мастер - классы, 

бумажная пластика и др. 

Мольберты 

Материалы: краски акварельные, акриловые, витражные, 

гуашь и т.д., кисти, карандаши (простые и цветные), 

фломастеры, бумага (ватман, белая и цветная), картон, 

клей (ПВА, «Момент»), ткань, нитки (х/б, мулине, 

шелк), пряжа, рамки и др. 

Инструменты: ножницы, иглы, стеки, резаки, и др. 

Учебно-методическая и специальная литература по 

направлениям творческой деятельности 

 

3.4.5 Информационно-методические условия реализации ООП НОО НОШДС. 

Особые требования в ходе реализации ООП НОО предъявляются к использованию 

современных образовательных технологий, поэтому  наши  педагоги  при выборе форм, 

способов и методов обучения и воспитания (образовательных технологий) в начальной 

школе руководствуются ФГОС НОО и возрастными особенностями, возможностями 

младших школьников 

Все педагоги владеют современными педагогическими технологиями: 

 личностно-ориентированного обучения  

 проблемно-диалогического обучения,  

1) технология мини-исследования; 

 технология организации проектной деятельности 

  игровые  

 здоровьесберегающие 

 уровневой дифференциации  

 технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов),  

 ИКТ – технологии 

 технология оценки «Портфолио». 

Педагоги обеспечивают образовательный процесс с учетом следующих факторов: 



 расширение деятельностных форм обучения, предполагающих приоритетное 

развитие творческой и поисковой активности в учебной и во всех остальных 

сферах школьной жизни; 

 организацию образовательного процесса с использованием технологий учебного 

сотрудничества, обеспечивающих расширение видов групповой работы 

обучающихся, их коммуникативного опыта в совместной деятельности, как в 

одновозрастных, так и в разновозрастных группах, постепенный переход от устных 

видов коммуникации к письменным, в том числе с использованием возможностей 

информационных и коммуникативных технологий; 

 использование игровых технологий, способствующих решению основных учебных 

задач на уроке; 

 использование во всех классах (годах обучения) начальной школы оценочной 

системы, ориентированной на обучение детей само - и взаимооцениванию.  

При выборе применяемых образовательных технологий учителя учитывают, что 

все технологии, используемые в школьном образовании, должны решать задачи 

образования данной возрастной группы обучающихся и обеспечивать преемственность и 

плавность перехода обучающихся от одной ступени образования к другой. 

Организацию образовательной деятельности обучающихся педагоги строят на 

основе системно - деятельностного подхода, который предполагает обеспечение 

преемственности дошкольного, начального общего, основного и среднего (полного) 

общего образования. 

Создание условий для оптимального развития одаренных и способных детей - 

одно из важных направлений работы школы. Педагогический коллектив создает 

развивающую образовательную среду, что позволяет формировать у каждого ученика 

устойчивое позитивное отношение к познавательной деятельности, потребность в 

самообразовании. 

Наряду с урочной деятельностью, способствуют выявлению и развитию одаренных 

обучающихся различные кружки, конкурсы, участие в самых различных олимпиадах и 

конкурсах школьного, регионального и всероссийского уровня, система внеурочной 

исследовательской работы обучающихся. 

Библиотека укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЦОР по 

основным учебным предметам начальной школы, а также имеет фонд дополнительной 

литературы. Фонд дополнительной литературы включает детскую художественную и 

научно-популярную литературу, справочно-библиографические и периодические издания, 

сопровождающие реализацию ООП НОО. Наличие Интернета предоставляет доступ к 

электронным образовательным ресурсам.  

Для организации образовательного процесса в рамках  реализации ООП НОО 

имеется необходимое информационно-техническое обеспечение: наличие  созданной 

Информационной среды (ИС) как системы обновляемых информационных объектов, в 

том числе цифровых документов, информационных источников и инструментов, 

служащей для: создания; хранения; ввода; организации; обработки; передачи; получения 

информации об образовательном процессе. 

Основу информационной среды школы составляет сайт Восточной школы, 

являющийся частью сайта образовательного учреждения. Информационная среда 

поддерживается локальной сетью, которая обеспечивает систему электронного 

документооборота, наличие файлообменника сотрудников. 

 


