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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ.
1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.
Данная программа разработана коллективом педагогов начальной ступени образования АНОО 
«Ломоносовская школа -  Зелёный мыс», согласована методическим советом  школы (протокол №  
1 от 39 августа 2016  года), утверж дена директором АН О О  «Л омоносовская школа -  Зелёны й мыс» 
30 августа 2016  года.
Основная образовательная программа начального общ его образования разработана и составлена в 
соответствии с Ф едеральны м Законом от 2 9 .1 2 .2 0 1 2  г. №  273-Ф З «О б образовании в Российской  
Ф едерации», приказа М О иН  РФ  от 06 октября 2009  г. №  373 «О б утверж дении и введении в 
действие Ф едерального государственного образовательного стандарта Н О О », постановления  
главного государственного санитарного врача РФ  от 28 октября 2010 г. «О введении в действие  
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2 .4 .2 .2 8 2 1 -1 0 » , п .14 ФГОС НОО, 
особенн остей  образовательного учреж дения, образовательных потребностей и запросов  
обучаю щ ихся и их родителей,
Данная основная образовательная программа начального общ его образования определяет  
содерж ание и организацию образовательного процесса и направлена на формирование общ ей  
культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие 
обучаю щ ихся, создание основы  для самостоятельной реализации учебной деятельности, 
обеспечиваю щ ей социальную  успеш ность, развитие творческих сп особностей , саморазвитие и 
самосоверш енствование, сохранение и укрепление здоровья обучаю щ ихся.
Основная образовательная программа сформирована с учётом  особенн остей  первой ступени общ его  
образования как фундамента всего последую щ егообучения.
Начальная школа-особый этап в жизни ребёнка, связанный:

- с изм енением  при поступлении в школу ведущ ей деятельностиребёнка;
- с переходом  к учебн ой  деятельности (при сохранении значимости игровой), имею щ ей  

общ ественны й характер и являющ ейся социальной по содерж анию ;
- с освоением  новой социальной позиции, расш ирением сферы взаимодействия ребёнка с 

окружаю щ им миром, развитием потребностей в общ ении, познании, социальном признании и 
самовыражении;

- с принятием и освоением  ребёнком  новой социальной роли ученика, выражающейся в 
формировании внутренней позиции школьника, определяю щ ей новый образ ш кольной ж изни и 
перспективы личностного и познавательногоразвития;

- с формированием у школьника основ умения учиться и сп особн ости  к организации своей  
деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; планировать 
свою  деятельность, осущ ествлять её контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и 
сверстниками в учебн ом  процессе;

- с изм енением  при этом  сам ооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и 
рефлексивности;

- с моральным развитием, которое сущ ественны м образом  связано с характером сотрудничества  
с взрослыми и сверстниками, общ ением  и межличностны ми отнош ениями друж бы , становлением  
основ гражданской идентичности и мировоззрения.
Мы учитываем характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до  11лет):

- центральные психологические новообразования, формируемы е на данной
ступени образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, 
произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содерж ания, оснований и сп особов  
действий, планирование и ум ение действовать во внутреннем плане, знаково- символическое  
мышление, осущ ествляемое как моделирование сущ ественны х связей и отнош ений объектов;

- развитие целенаправленной и мотивированной активности обучаю щ егося, направленной на 
овладение учебн ой  деятельностью , основой которой выступает формирование устойчивой системы  
учебно-познавательны х и социальных мотивов и личностного смысла учения.

Л омоносовкая школа -  Зелёны й мыс несёт ответственность за выполнение О сновной
образовательной программы перед родителями (законными представителями), учащ имися и
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учредителями. Е ж егодно директор школы выступает с публичны м докладом о выполнении ООП  
школы, который публикуется на сайте.

Начиная со ступени начального общ его образования, н еобходим о учить ребёнка постоянно  
самостоятельно обновлять те знания, которые обеспечиваю т его успеш ную  учебную  и внеучебную  
деятельность, формировать готовность осваивать требования основного и полного среднего  
образования, соверш ать в будущ ем  обоснованны й выбор своего ж изненного пути и 
соответствую щ ей способностям , общ ественны м потребностям профессии. Ш кола стала 
учреж дением , формирующ ая с первого класса навыки самообразования и самовоспитания.

Н еобходи м ость разработки образовательной программы начальной школы связана с внедрением  
федеральны х государственны х образовательных стандартов второго поколения, призванных  
обеспечивать развитие системы образования в условиях изменяю щ ихся запросов личности и семьи, 
ож иданий общ ества и требований государства в сф ере образования.
Следствием бы строго обновления знаний становится требование непрерывного образования на 
основе умения учиться. В  соврем енном  общ естве смысл и значение образования меняются. 
Теперь это  не просто усвоение знаний, а импульс к развитию сп особн остей  и ценностны х установок  
личности учащ егося. Сегодня происходит изм енение парадигмы образования —  от парадигмы  
знаний, ум ений и навыков к парадигме развития личности учащегося.

Главной целью образования становится не передача знаний и социального опыта, а развитие 
личности ученика. Н ачальное образование выступает важнейш им средством самореализации и 
сам оутверж дения ребёнка как субъекта, уж е сп особн ого определить цель,смыс ценность  
требований современной культуры к учебной, семейно-бы товой, досуговой  деятельности человека. 
Ф ормируемы е на данной ступени навыки обеспечиваю т не только дальнейш ее развитие ребёнка, но  
и активное восприятие, осм ы сление текущ ей повседневной ж изни, получение радости от ум елого  
проявления ж изненны х сил, приобретаемы х в процессе взросления знаний и умений.

Актуальность образовательной программы АН О О  «Л омоносовская школа -  Зелёны й мыс», 
заключается в том, что ум ение учиться, составляю щ ее основу личностного развития учащ егося, 
означает ум ение учиться познавать и преобразовывать мир, ставить проблемы, искать и находить  
новые решения; учиться сотрудничать с другими лю дьми на основе уважения и равноправия.

Образовательная программа начальной школы направлена на удовлетворение потребностей:
- обучающихся —  в программах обучения, стим улирую щ их развитие познавательных и 

творческих возм ож ностей личности;
- общества и государства —  в реализации программ развития личности, направленных на 

формирование сп особн остей  к продуктивной творческой деятельности в сф ере науки, культуры, 
общ ественны х отнош ений, которые обеспечат в будущ ем  становление интеллектуальной элиты.

Образовательная программа начального общ его образования АНОО «Ломоносовская школа -  
Зелёный мыс», создана с учётом  особенн остей  и традиций учреж дения, предоставляю щ их  
возмож ности учащ имся в раскрытии интеллектуальных и творческих возм ож ностей личности, и 
ориентирована на обучение, воспитание и развитие всех учащ ихся с учетом  
индивидуальны х(возрастны х,психологических,интеллектуальны х) особенностей , образовательных  
потребностей и возмож ностей, личных склонностей путем создания гибких вариативных 
образовательных маршрутов и создания благоприятных условий для ум ственного, нравственного, 
эм оционального и физического развития ребенка.

В  качестве стратегической мы видим цель -  достижение нового качества образования через 
модернизацию образовательной системы школы на основе ФГОС, которая выступает 
инструм ентом этой  модернизации.

Целями образования в Л ом оносовской школе являются не только выявление и развитие 
сп особн остей  каж дого учащ егося, но и формирование у  всех учащ ихся полож ительной внутренней  
мотивации, формирование внутренне богатой, свободной, творчески мыслящ ей личности, 
ориентированной на высокие нравственные ценности, интегрированной в систему национальной и 
мировой культур, сп особн ой  в последую щ ем  на активное участие в ж изни общ ества. 
Образовательная программа реализует и системообразующую цель -  создание сообщ ества, где  
ученики и учителя равно важны и ценны и взаим одействую т в атмосф ере целеустрем ленности, 
сотрудничества, деятельного увлечения процессом  обучения и воспитания.



Цели образовательной программы:
- обеспечить усвоение обучаю щ имися обязательного минимума содерж ания начального общ его  

образования на уровне требований ФГОС, общ екультурное и личностно- познавательное развитие 
учащ ихся.

- создать систем у условий, обеспечиваю щ их введение и реализацию ФГОС при получении  
начального общ его образования.

- используя им ею щ иеся в школе ресурсы  -  технические, кадровые и управленческие, 
опираясь на накопленный опыт работы и заказ родителей, сформировать новую  образовательную  
среду в качестве ресурса для повышения качества образования, обеспечиваю щ ую  доступность  
качественного образования и формирование у  учащ ихся глубоких знаний по основны м  
дисциплинам.

- использовать возм ож ности созданной образовательной м одели для индивидуализации и 
дифф еренциации содерж ания образования в соответствии со Стандартами.

- формировать у  обучаю щ ихся позитивную  мотивацию к учебн ой деятельности и 
востребованны е общ еством  социально-значимы е общ еучебны е компетенции и способы  
деятельности, ключевые коммуникативные и информационны е компетентности.

- развивать разносторонню ю  личность, сп особную  впоследствии достичь социальной, 
интеллектуальной и нравственной зрелости.

- формировать готовность к ж изненном у и проф ессиональном у сам оопределению ; обеспечивать  
условия для накопления опыта в творческой деятельности.

- реализовывать свободы  выбора образовательной программы.
- развивать у  учащ ихся культуру ум ственного труда, навыки самообразования, 

исследовательской деятельности, методов научного познания.
- осущ ествлять работу по выполнению реж има и санитарно-гигиенических норм в 

образовательном процессе в целях сохранения и укрепления психического и физического здоровья  
обучаю щ ихся.

Основные задачи образовательного процесса:
- обеспечить достиж ение планируемы х результатов всеми обучаю щ имися, в том  числе детьм и с 

ограниченными возмож ностями здоровья;
- формировать у  обучаю щ ихся обобщ енны е сп особн ости  к вхож дению  в новые виды  

деятельности, к освоению  различных предметны х областей знания, к организации и участию  в 
м ногообразны х формах общения;

- формировать у  обучаю щ ихся компетентности, соответствую щ ие современны м требованиям;
- выявлять и развивать у  детей  способности , в т.ч. через организацию их внеурочной и 

общ ественно-полезной деятельности;
- работать над обновлением  содерж ания основны х образовательных программ, а также методик  

и технологий их реализации, продолжать внедрять в практику образовательны е технологии  
деятельностного типа;

- подготовить учителя, сп особн ого овладеть технологиями, обеспечиваю щ ими достиж ение  
планируемы х результатов;

- обеспечить участие обучаю щ ихся и их родителей в разработке основной образовательной  
программы, проектировании и развитии внутриш кольной социальной среды, в формировании и 
реализации индивидуальны х образовательных маршрутов обучающ ихся;

- повышать эф фективность самостоятельной работы обучаю щ ихся при поддерж ке  
педагогических работников (воспитателей);

- организовать интеллектуальное и творческое соревнование учащ ихся, научно- техническое  
творчество и проектно-исследовательскую  деятельность одаренны х детей;

- обеспечить овладение обучаю щ имися ш ироким кругом общ екультурны х навыков, освоение  
ими общ его содерж ания основны х форм человеческой деятельности, включить обучаю щ ихся в 
процессы  приобретения опыта реального управления и действия;

- обеспечить построение эф фективной системы  воспитания важнейш их качеств личности;
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- создавать эф фективное управление ш колой с использованием инф ормационно
коммуникационных технологий;

- создать эффективную  систем у оценки качества образования.
П ереход от школы информационно-трансляционной к школе деятельностной находит своё  

отраж ение в содерж ании и организации образовательного процесса, направленного на привитие 
школьникам первичных навыков самостоятельного поиска знаний.

Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования
является обеспеч ени е планируемы х результатов по достиж ению  выпускником начальной 
общ еобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, 
определяемы х личностными, семейны ми, общ ественны ми, государственны ми потребностями и 
возмож ностями ребёнка младш его ш кольного возраста, индивидуальны ми особенностям и его  
развития и состояния здоровья.
Задачи реализации ООП:

- обеспечить регулирование различных аспектов освоения метапредметны х умений, т.е. 
сп особов  деятельности, применимых в рамках,как образовательного процесса,так и при реш ении  
проблем в реальных ж изненны х ситуациях.

- обеспечить воспитание, социально-педагогическую  поддерж ку становления и развития 
вы соконравственного ответственного, творческого,инициативного,компетентного гражданина  
России.

- сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье и безопасность обучаю щ ихся, 
обеспечить их эм оциональное благополучие.

- создать систем у психолого-педагогического сопровож дения детей  «группы риска» 
(м едицинские, социальные, учебны е, поведенческие).

- создать педагогические условия, обеспечиваю щ ие не только успеш ное образование на данной  
ступени, но и ш ирокий перенос средств, освоенны х в начальной школе, на следую щ ие ступени  
образования и во внеш кольную практику.

В основе реализации основной образовательной программы начальной школы лежит  
системно-деятельностный, компетентностный подходы , которые предполагают:

- воспитание и развитие качеств личности, отвечаю щ их требованиям информационного  
общ ества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общ ества на 
основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального состава;

- переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки  
содерж ания и технологий образования, определяю щ их пути и сп особы  достиж ения социально  
ж елаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучаю щ ихся;

- ориентацию на достиж ение цели и основного результата образования —  развитие личности  
обучаю щ егося на осн ове освоения универсальны х учебны х действий, познания и освоения мира;

- признание реш аю щ ей роли содерж ания образования, сп особов  организации образовательной  
деятельности и учебного сотрудничества в достиж ении целей личностного и социального развития 
обучаю щ ихся;

- учёт индивидуальны х возрастных, психологических и физиологических особенн остей  
обучаю щ ихся, роли и значения видов деятельности и форм общ ения при определении  
образовательно-воспитательны х целей и путей их достиж ения;

- обеспечени е преемственности дош кольного, начального общ его, основного общ его, среднего  
(полного) общ его и проф ессионального образования;

- разнообразие индивидуальны х образовательны х траекторий и индивидуального развития  
каждого обучаю щ егося (включая одарённы х детей  и детей  с ограниченны ми возмож ностями  
здоровья), обеспечиваю щ их рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащ ение  
форм учебн ого сотрудничества и расш ирение зоны  ближ айш его развития.

К планируемым результатам освоения образовательной программы начальной школы  
отнесены:

- л и ч н о с т н ы е  р е з у л ь т а т ы  —  готовность и способность обучаю щ ихся к саморазвитию,
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сформированность мотивации к учению  и познанию , ценностно-см ы словы е установки  
выпускников начальной школы, отраж аю щ ие их индивидуально-личностны е позиции, социальные 
компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, гражданской  
идентичности;

- м е т а п р е д м е т н ы е  р е з у л ь т а т ы  —  освоенны е обучаю щ им ися универсальны е учебны е  
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные);

- п р е д м е т н ы е  р е з у л ь т а т ы  —  освоенны й обучаю щ имися в х о д е  изучения учебны х предметов  
опыт специф ической для каж дой предм етной области деятельности по получению  нового знания, 
его преобразованию  и применению , а также система основополагаю щ их элементов научного  
знания, лежащая в основе соврем енной научной картины мира.

Личностные результаты формирую тся за  счёт реализации, как программ отдельны х учебны х  
предметов, так и программы духовно-нравственного развития и воспитания обучаю щ ихся, 
программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни.

Метапредметные результаты формирую тся за счёт реализации программы формирования  
универсальны х учебны х действий и программ всех без исключения учебны х предметов.

Разработанная АН О О  «Л омоносовская школа -  Зелёны й мыс», основная образовательная  
программа предусматривает:

- достиж ение планируемы х результатов освоения основной образовательной программы  
начального общ его образования всеми обучающ имися;

- выявление и развитие сп особн остей  обучаю щ ихся, в том  числе одарённы х детей, через систем у  
студий и кружков, организацию общ ественно- полезной деятельности, в том  числе социальной  
практики, с использованием возм ож ностей образовательных учреж дений дополнительного  
образования детей;

- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, проектно- исследовательской  
деятельности;

- участие обучаю щ ихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 
общ ественности в проектировании и развитии внутриш кольной социальной среды;

- использование в образовательном процессе современны х образовательны х технологий  
деятельностного типа (информационны е технологии; технология ИнтеллекТ, проектно
исследовательские и др.);

- возмож ность эф фективной самостоятельной работы обучаю щ ихся при поддерж ке  
педагогических работников;

- включение обучаю щ ихся в процессы  познания и преобразования внеш кольной социальной  
среды  (района, города) для приобретения опыта реального управления и действия.

Методической основой является совокупность современны х методов и приемов обучения и 
воспитания, реализуемы х в У М К  «Ш кола Р оссии», «П ерспектива», «Начальная школа X X I века». 
У чебники эффективно дополняю т рабочие и творческие тетради, словари, книги для чтения, 
методические рекомендации для учителей, дидактические материалы, мультимедийны е 
приложения, презентационны е материалы для мультимедийных проекторов, И нтернет-поддерж ка  
и другие ресурсы  по всем предметны м областям учебн ого плана ФГОС.
Портрет выпускника начальной школы:

- лю бящ ий свой народ, свой край и свою Родину;
- уважаю щ ий и принимающ ий ценности семьи и общества;
- любознательный, активно и заинтересованно познаю щ ий мир;
- владею щ ий основами умения учиться, способны й к организации собственной деятельности;
- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и общ еством;
- доброжелательны й, ум ею щ ий слушать и слышать собеседника, обосновы вать свою  позицию , 

высказывать свое мнение;
- выполняющ ий правила здорового и безопасного для себя и окруж аю щ их образа жизни, 

способны й критически воспринимать себя и окруж аю щ ую  действительность.
Структура и содержание ОП.
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В Л ом оносовкой школе реализую тся программы «Ш кола России», «П ерспектива», «Начальная 
школа ХХ1 века» которые определяю т содерж ание и организацию образовательного процесса при 
получении начального общ его образования. П рограммы соответствую т основны м принципам  
государственной политики РФ  в области образования, излож енны м в Законе Российской Ф едерации  
“О б образовании” .
Это:

- гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, ж изни и 
здоровья человека, свободн ого развития личности;

- воспитание гражданственности, трудолю бия, уважения к правам и свободам  
человека, лю бви к окруж аю щ ей природе, Родине, семье;

- единство ф едерального культурного и образовательного пространства, защ ита и развитие 
систем ой образования национальных культур,региональных культурных традиций и особенностей  
в условиях многонационального государства;

- общ едоступность образования, адаптивность системы  образования к уровням и особенностям  
развития и подготовки обучаю щ ихся и воспитанников;

- обеспечение сам оопределения личности, создание условий для ее самореализации, творческого  
развития;

- формирование у  обучаю щ егося адекватной соврем енном у уровню  знаний и ступени обучения  
картины мира;

- формирование человека и гражданина, интегрированного в соврем енное ем у общ ество и 
нацеленного на соверш енствование этого общества;

- содействие взаимопониманию  и сотрудничеству м еж ду людьми, народами независимо от 
национальной, религиозной и социальной принадлежности.

П рограмма опирается на развивающ ую парадигму, представленную  в виде системы  
психолого-педагогических принципов. В  основе реализации основной образовательной программы  
леж ит с и с т е м н о - д е я т е л ь н о с т н ы й  п о д х о д ,  который предполагает:

- ориентацию на достиж ен ие цели и основного результата образования;
- развитие личности обучаю щ егося на основе освоения универсальны х учебны х действий, 

познания и освоения мира;
- опору на современны е образовательные технологии деятельностного типа;
- технологию  формирования типа правильной читательской деятельности (технологию  

продуктивного чтения);
- проблемно-диалогическую  технологию ;
- технологию  ИнтллекТ
- технологию  оценивания образовательных достиж ений; И О П
- обеспечение преемственности дош кольного, начального общ его, основного и среднего  

(полного) общ его образования.
Учитывая стремление соврем енного общ ества выйти на качественно новый уровень  

экономического и политического развития, образовательная программа школы строится на основе  
концепции модернизации российского образования, которая нацелена на повыш ение его качества.

В ы сокое качество знаний обучаю щ ихся, высокий уровень квалификации педагогического  
коллектива, а также изучение социальной среды  школы, анализ и учет социального заказа со  
стороны  родителей, позволило педагогическом у коллективу Л ом оносовкой прийти к выводу о 
необходим ости  обучения по УМ К  «Ш кола России», «П ерспектива», Начальная школа ХХ1 века».

Нормативно-правовая база программ:
-  Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ 

от 29.12.2012 г.
- Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утвержденное постановлением 

Правительства РФ от 19.03.2001 г. № 196.
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 года № 373 «Об утверждении и 

введении в действие нового федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования», зарегистрированного Минюстом России 22.12.2009 г. № 15785.

- Федеральный государственный стандарт начального общего образования (Приложение к
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приказу Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373);
- Примерная основная образовательная программа начального общего образования.
- Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в

общеобразовательныхучреждениях(СанПиШ.4.2.2821-10),утверждённые постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 29 декабря 2010 года № 189.

- Программа развития АНОО «Ломоносовская школа -  Зелёный мыс».
- Устав АНОО «Ломоносовская школа -  Зелёный мыс».

В сё  вы ш еизлож енное подтверж дает актуальность деятельности педагогического коллектива 
Л ом оносовской школы по реализации ком петентностного п одхода в формировании  
образовательной среды  начальной школы на основе внедрения в практику федеральных 
государственны х образовательных стандартов второго поколения.

П ри разработке программы мы учитывали: накопленный опыт организации образовательной  
деятельности, имею щ иеся кадровые и технические ресурсы , результаты проблем ного анализа 
внеш них и внутренних условий развития и эффективности управления Л ом оносовской школой.

1.2 П Л А Н И РУ ЕМ Ы Е РЕЗУЛЬТАТЫ  О СВО ЕН И Я О БУ ЧАЮ Щ И М И СЯ О С Н О ВН О Й  
О БРА ЗО ВА ТЕЛ ЬН О Й  П РО ГРАМ М Ы  Н АЧАЛЬН О ГО  ОБЩ ЕГО О БРА ЗО ВА Н И Я.

Образовательный процесс в Л ом оносовской школе осущ ествляется в соответствии с 
общ еобразовательны ми программами начального общ его образования. Навыки самостоятельной  
учебн ой  деятельности достигаю тся на основе дифф еренциации обучения, развития интереса к 
познанию  и творческих сп особн остей  обучаю щ ихся.
Содержание образования предусматривает освоение базовы х дисциплин, соответствую щ их  
государственном у стандарту, что обеспечивает возмож ность перехода из школы в лю бую  другую  
школу на всех этапах обучения.
Содержание образования имеет свою  специф ику и включает в себя компоненты:

- базовый;
- развивающий.

П редметы  развивающ его характера вводятся либо в рамках обязательны х областей на основе  
базисного учебн ого плана Департамента образования, либо в блок предметов внеурочной  
деятельности, и имею т социально-гуманитарную , худож ественн о- эстетическую  и др. 
направленности.
Ш кола формирует общ ую  культуру личности учащ ихся на основе усвоения обязательного  
минимума содерж ания образовательных программ, развития познавательных потребностей и 
интеллектуальных сп особн остей  обучаю щ ихся, при сохранении их физического и 
психологического здоровья.
Ученик выступает равноправным с другими участниками образовательного процесса субъектом  
обучения, а школа рассматривается нами как поле культуры, в котором в интегральном виде 
реализую тся возм ож ности педагога, ценностны е ож идания семьи и сп особн ости  ребенка.
Таким образом, образовательная модель Ломоносовской школы является результатом  
деятельности по развитию личностно-ориентированного образования.
О собенности содерж ания образования в школе определяю тся целями и задачами, поставленными  
перед коллективом школы, образовательными интересами, потребностями учащ ихся и запросами  
родителей, конкурентоспособностью  центра образования, а также закономерностями, создаю щ им и  
объективные предпосы лки повышения его качества и эффективности.
П е р в а я  з а к о н о м е р н о с т ь  отражает связь м еж ду Л ом оносовской ш колой и внеш ней средой. 
Открытость образовательной системы  школы, ориентация её на продуктивное обучение  
предполагает возрастаю щ ую  роль социума, причем не только как фактора влияющ его извне, но и 
как н еобходим ого компонента. П оэтом у для педагогического коллектива одна из главных задач - 
установление партнерских отнош ений с родителями, компаниями и учреж дениями, способны ми  
содействовать образовательному процессу школы.
В т о р а я  з а к о н о м е р н о с т ь  устанавливает соответствие м еж ду функциями образовательного
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процесса. Воспитание, обучение и развитие -  это  едины й процесс, выступающ ий в этом  случае как 
фактор становления личности.
Т р е т ь я  з а к о н о м е р н о с т ь  устанавливает зависимость результатов образовательного процесса от  
содержания, форм и методов работы, используемы х в образовательном процессе, их  
направленности на развитие всех сфер личности.
Если основой взаимодействия педагога и обучаю щ егося являются педагогика сотрудничества и 
продуктивная деятельность, составляющ ие основу их ж изнедеятельности, и если они оказывают 
влияние на все сферы личности, то тем  самым обеспечивается переход внеш них ценностны х  
ориентаций во внутренние, т.е. происходят качественные изменения личности в области её 
сознания, чувств и поведения.

С одерж ание учебны х программ в соответствии с требованиями деятельностного подхода  
предусматривает систем у задач и средств их решения, которые должны  обеспечить высокую  
мотивацию и пробудить у  детей  интерес к предмету, способствовать формированию  универсальны х  
учебны х действий и, как следствие, усвоению  системы  знаний иформированию компетентностей.

Специфика содерж ания образования в начальной школе в связи с введением федеральны х  
государственны х образовательных стандартов второго поколения связана с созданием  системы  
обучения и воспитания, обеспечиваю щ ей выявление и развитие сп особн остей  каж дого ученика, 
формирование духовно богатой, физически здоровой, творчески мыслящ ей личности. 
Образовательная программа начального общего образования предусматривает:

- достиж ение планируемы х результатов освоения основной образовательной программы  
начального общ его образования всеми обучаю щ имися, в том  числе детьми с ограниченными  
возмож ностями здоровья;

- выявление и развитие сп особн остей  обучаю щ ихся, в том  числе одарённы х детей, через систему  
клубов, секций, студий и кружков, организацию общ ественно полезной деятельности, в том  числе 
социальной практики, с использованием возм ож ностей образовательны х учреж дений  
дополнительного образования детей;

- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно- технического творчества  
и проектно-исследовательской деятельности;

- участие обучаю щ ихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 
общ ественности в проектировании и развитии внутриш кольной социальной среды;

- использование в образовательном процессе современны х образовательных технологий  
деятельностного типа;

- возмож ность эф фективной самостоятельной работы обучаю щ ихся при поддерж ке воспитателй  
и других педагогических работников;

- включение обучаю щ ихся в процессы  познания и преобразования внеш кольной социальной  
среды  для приобретения опыта реального управления и действия.
Д е я т е л ь н о с т ь  п е д а г о г и ч е с к о г о  к о л л е к т и в а  н а ч а л ь н о й  ш к о л ы  при реализации федеральных  

государственны х образовательных стандартов второго поколения н а п р а в л е н а  н а :
- формирование мотивации к дальнейш ему обучению  у младш их школьников;
- формирование универсальны х учебны х действий, обеспечиваю щ их ум ение учиться,
- обеспечение готовности и способности  к сотрудничеству и совм естной деятельности  

учащ егося с учителем и одноклассниками;
- формирование основ нравственного поведения, определяю щ его отнош ение личности с 

общ еством  и окруж аю щ ими людьми;
- формирование основ здорового образа жизни;
- формирование основ ценностны х ориентаций младш его школьника.

П ланируемы е результаты освоения основной образовательной программы начального общ его  
образования понимаю тся как совокупность личностных, метапредметны х и предметны х  
результатов.
П олноценны м итогом начального обучения должны  стать ж елание и ум ение учиться, а также 
основы  понятийного мышления с характерной для него критичностью, системностью  и ум ением  
понимать разные точки зрения. Эти характеристики к концу начальной школы и должны  
проявляться, преж де всего, в работе класса и во внеклассной учебн ой общ ности.



Портрет выпускника начальной школы -  деятельный, активный, лю бознательный, креативный, 
открытый внеш нему миру, с чувством собственного достоинства, доброж елательны й и отзывчивый, 
полож ительно относящ ийся к себе и уважительно к окружающ им, ведущ ий здоровы й образ жизни.

Э т а п ы  и  ф а з ы  р е а л и з а ц и и  о с н о в н о й  о б р а з о в а т е л ь н о й  п р о г р а м м ы .
В соответствии с возрастными особенностям и младш их школьников, с основны ми направлениями  
образовательной системы  «Ш кола Р оссии», «П ерспектива», «Начальная школа ХХ1 век» начальный 
этап развивающ его образования в А Н О О  «Л ом оносовской школе -  Зелёны й мы с»,соответствует 1
4 классам общ его образования; основная образовательная программа начального образования  
условно делится на три этапа:
Первый этап (первые два месяца первого класса) -  переходны й адаптационный период от 
дош кольного образования к школе.
Ц е л ь :  обеспечить плавный переход детей от игровой деятельности к учебной.
Второй этап (3 модуль 1 класса -  первое полугодие 3 класса).
Ц е л ь :  конструирование коллективного «инструмента» учебной деятельности в учебн ой общ ности  
класса.

Э тот период характеризуется тем, что:
- оформляется мотивация учения, зарож даю тся познавательные интересы, выходящ ие за  рамки 

учебны х предметов;
- происходит формирование учебн ой  деятельности в классе, самостоятельность ребенка  

достигает того уровня, когда часть учебной работы на этапе коррекции своих действий он м ож ет и 
стремится выполнить сам, без посторонней помощ и;

- складывается коллектив класса как учебн ое сообщ ество.
Третий этап (второе полугодие третьего года обучения -  четвертый год обучения), как и первый, 
имеет переходны й характер. Э тот этап опробования в разны х ситуациях сконструированного в 
совм естной деятельности «инструмента» учебн ой  деятельности, рефлексия общ их способов  
действия учащ ихся, формирование основ умения учиться.
Ц е л ь  данного периода начального образования: построить отсутствую щ ий в современной  
педагогической практике главный, постепенны й, некризисный переход школьников с начальной на 
основную  ступень образования
У чебны й год представляет собой  условны й отрезок времени в календарном году, выделенный для 
систематического обучения детей. У чебны й год соответствует этапам разворачивания учебной  
деятельности в классе.

В  связи с этим  в нем выделяются три фазы:
- фаза совм естного проектирования и планирования задач учебн ого года (фаза «запуска»);
- фаза постановки и реш ения учебны х задач года;
- рефлексивная фаза учебн ого года.

Ф аза совм естного проектирования и планирования учебн ого года (сентябрь).
О с н о в н ы м и  з а д а ч а м и  первой фазы учебн ого года являются следую щ ие:

- дать возмож ность младш им школьникам определить стартовый уровень знаний и умений, 
которые будут необходим ы  им в учебн ом  году для дальнейш его обучения;

- провести коррекцию знаний и умений, без которых двигаться дальш е невозмож но, 
восстановить навыки, которые могли бы быть утрачены в х о д е  летнего перерыва;

- создать ситуации, требую щ ие от учеников определения границы своих знаний и очерчивания  
возмож ны х будущ их направлений учения.
Для реш ения этих задач внутри первой фазы учебн ого года выделяется четыре последовательны х  
э т а п а  с о в м е с т н ы х  д е й с т в и й  учащ ихся и учителя:

- этап -  проведение входны х контрольных работ по основны м учебны м предметам;
- этап -  коррекция необходим ы х для данного учебн ого года знаний на основе данны х стартовых 

работ через организацию самостоятельной работы учащ ихся;
- этап -  определение границ знания и незнания в каж дом учебн ом  предмете; фиксация задач года  

и форма их представления;
- этап -  представление результатов самостоятельной работы учащ ихся по коррекции их знаний. 

Фаза совместной постановки и решения системы учебных задач (октябрь - первая половина



апреля) В  этой фазе в рамках постановки и реш ения учебны х, учебно-практических задач создаю тся  
условия и предоставляются возм ож ности для полноценного освоения следую щ их действий и систем  
действий:

- инициативного поиска и пробы средств, сп особов  реш ения поставленны х задач, поиска 
дополнительной информации, необходим ой  для выполнения заданий, в том  числе -  в открытом  
информационном пространстве; сбора и наглядного представления данных по заданию;

- самоконтроля выполнения отдельны х действий: соотнесения средств, условий и результатов  
выполнения задания;

- адекватной сам ооценки собственны х учебны х достиж ений на основе выделенны х критериев 
по инициативе сам ого обучаю щ егося;

- самостоятельного выполнения учащ имися заданий на коррекцию своих действий, а также 
расш ирения своих учебны х возм ож ностей с использованием индивидуальны х образовательных  
траекторий;

- содерж ательного и бесконфликтного участия в совм естной учебн ой работе с одноклассниками  
как под руководством учителя (общ еклассная дискуссия), так и в относительной автономии от  
учителя (групповая работа);

- понимания устны х и письменны х высказываний.
Рефлексивная фаза учебного года (вторая половина апреля -  май). Основными задачами  

заклю чительной фазы учебн ого года являются:
- определение количественного и качественного прироста в знаниях и сп особностях учащ ихся  

по отнош ению  к началу учебногогода;
- восстановление и осм ы сление собственного пути движ ения в учебн ом  материале года, 

определение достиж ений и проблемны х точек для каж дого ученика класса;
- предъявление личных достиж ений ученика классу, учителю, родителям, предъявление 

достиж ений класса как общ ности (Вестники для родителей).
Данная фаза имеет несколько этапов организации образовательного процесса:

- этап -  подготовка и проведение итоговых проверочны х работ. А нализ и обсуж ден и е их  
результатов;

- этап - подготовка и демонстрация (презентация) личных достиж ений учащ ихсяза год.
В  соответствии с требованиями ФГОС второго поколения актуальной, новой

задачей наряду с традиционны м излож ением  предм етного содерж ания конкретных дисциплин  
становится развитие универсальных учебных действий (У У Д ) как психологической  
составляю щ ей фундаментального ядра содерж ания образования, отвечаю щ ей новым социальным  
запросам.

Формирование УУД обеспечивает способность личности к саморазвитию и 
сам осоверш енствованию  путем  сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 
П ри этом  знания, умения и навыки (ЗУ Н ) рассматриваются как производны е от соответствую щ их  
видов целенаправленных действий, т.е. они формируются, применяются и сохраняю тся в тесной  
связи с активными действиями самих учащ ихся. К лю чевой ком петенцией становится «ум ение  
учиться». Ш кола призвана развить и укрепить желание ребенка учиться в течение всей ж изни и 
научить его делать это  эффективно.
Федеральный государственны й образовательный стандарт начального общ его образования  
представляет собой  совокупность требований, обязательны х при реализации основной программы  
начального общ его образования.
Планируемые результаты:

- обеспечиваю т связь м еж ду требованиями Стандарта, образовательным процессом  и систем ой  
оценки результатов освоения основной образовательной программы начального общ его  
образования, уточняя и конкретизируя общ ее поним ание личностных, метапредметны х и 
предметны х результатов для каждой учебной программы с учётом  ведущ их целевых установок их 
освоения, возрастной специф ик и обучаю щ ихся и требований, предъявляемых систем ой оценки;

- являются содерж ательной и критериальной основой для разработки программ учебны х  
предметов, курсов, учебно-м етодической литературы, а также для системы  оценки качества 
освоения обучаю щ им ися основной образовательной программы начального общ его образования.



Структура планируемы х результатов строится с учётом  необходим ости:
- определения динамики картины развития обучаю щ ихся на основе выделения достигнутого  

уровня развития и ближ айш ей перспективы —  зоны  ближ айш его развития ребёнка;
- определения возм ож ностей овладения учащ имися учебны ми действиями на уровне, 

соответствую щ ем зон е ближ айш его развития, в отнош ении знаний, расш иряю щ их и углубляю щ их  
систем у опорны х знаний, а также знаний и умений, являющ ихся подготовительны ми для 
данногопредмета;

- выделения основны х направлений оценочной деятельности —  оценки результатов  
деятельности системобразования различного уровня,педагогов,обучаю щ ихся.
С этой целью в структуре планируемы х результатов по каж дой учебн ой программе выделяются  
следую щ ие у р о в н и  о п и с а н и я .
Ц е л и - о р и е н т и р ы ,  о п р е д е л я ю щ и е  в е д у щ и е  ц е л е в ы е  у с т а н о в к и  и  о с н о в н ы е  о ж и д а е м ы е  
р е з у л ь т а т ы  и з у ч е н и я  д а н н о й  у ч е б н о й  п р о г р а м м ы .

И х включение в структуру планируемы х результатов призвано дать ответ на вопрос о смысле 
изучения данного предмета, его вкладе в развитие личности обучаю щ ихся.
П л а н и р у е м ы е  р е з у л ь т а т ы ,  описы вающ ие эту группу целей, представлены в первом, общ ецелевом  
блоке,предваряю щ ем планируемы е результаты по отдельным разделам учебн ой  программы.Этот  
блок результатов описы вает основной, сущ ностны й вклад данной программы в развитие личности  
обучаю щ ихся, в развитие их способностей; отражает такие общ ие цели образования, как 
формирование ценностны х и мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование  
определённы х познавательных потребностей обучаю щ ихся. Оценка достиж ения этих целей ведётся  
в х о д е  процедур, допускаю щ их предоставление и использование исключительно  
неперсонифицированной информации, а полученны е результаты характеризую т деятельность  
системы образования.
Ц е л и ,  х а р а к т е р и з у ю щ и е  с и с т е м у  у ч е б н ы х  д е й с т в и й  в  о т н о ш е н и и  о п о р н о г о  у ч е б н о г о  
м а т е р и а л а .
П л а н и р у е м ы е  р е з у л ь т а т ы ,  описы вающ ие эту группу целей, приводятся в блоках  
«В ы п у с к н и к  н а у ч и т с я »  к каж дому разделу учебн ой  программы. Они ориентирую т пользователя в 
том, какой уровень освоения опорного учебного материала ож идается от выпускников. Критериями  
отбора данны х результатов служат: их значимость для реш ения основны х задач образования на 
данной ступени, необходим ость для последую щ его обучения, а также потенциальная возмож ность  
их достиж ения больш инством обучаю щ ихся, как минимум, на уровне, характеризую щ ем  
исполнительскую  компетентность обучаю щ ихся. Ины ми словами,в эту группу включается система  
таких знаний и учебны х действий,которая, во-первых, принципиально необходим а для успеш ного  
обучения в начальной и основной школе и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной  
работы учителя в принципе м ож ет быть освоена подавляющ им больш инством детей.

Д остиж ение планируемы х результатов этой группы выносится на итоговую  оценку, которая 
м ож ет осущ ествляться как в х о д е  освоения данной программы, так и по итогам её освоения(с  
помощ ью  итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризую щ ем  
исполнительскую компетентность обучаю щ ихся, ведётся с помощ ью  заданий базового уровня, а на 
уровне действий, соответствую щ их зон е ближ айш его развития, —  с помощ ью  заданий  
повы ш енного уровня. У спеш ное выполнение обучаю щ им ися заданий базового уровня служ ит  
единственны м основанием для полож ительного реш ения вопроса о возм ож ности перехода на 
следую щ ую  ступеньобучения.
Ц е л и ,  х а р а к т е р и з у ю щ и е  с и с т е м у  у ч е б н ы х  д е й с т в и й  в  о т н о ш е н и и  з н а н и й ,  у м е н и й ,  н а в ы к о в ,  
р а с ш и р я ю щ и х  и  у г л у б л я ю щ и х  о п о р н у ю  с и с т е м у  и л и  в ы с т у п а ю щ и х  к а к  п р о п е д е в т и к а  д л я  
д а л ь н е й ш е г о  и з у ч е н и я  д а н н о г о  п р е д м е т а .
П л а н и р у е м ы е  р е з у л ь т а т ы ,  описы вающ ие указанную  группу целей, приводятся в блоках  
« В ы п у с к н и к  п о л у ч и т  в о з м о ж н о с т ь  н а у ч и т ь с я »  к каж дому разделу рабочей программы учебн ого  
предмета и выделяются курсивом. У ровень достиж ений, соответствую щ ий планируемым  
результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельны е обучаю щ иеся, имею щ ие  
более высокий уровень мотивации и способностей . В  повседневной практике обучения эта группа  
целей не отрабатывается со всеми без исключения обучаю щ имися, как в силу повы ш енной



слож ности учебны х действий для обучаю щ ихся, так и в силу повы ш енной слож ности учебного  
материала и/или его пропедевтического характера на данной ступени обучения. Оценка достиж ения  
этих целей ведётся преимущ ественно в х о д е  процедур, допускаю щ их предоставление и 
использование исключительно неперсонифицированной информации. Частично задания, 
ориентированны е на оценку достиж ения этой группы планируемы х результатов, могут включаться 
в материалы итогового контроля.
Основные цели такого включения —  предоставить возмож ность обучаю щ имся  
продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достиж ений и 
выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленны х обучаю щ ихся. П ри этом  
невы полнение обучаю щ им ися заданий, с помощ ью  которых ведётся оценка достиж ения  
планируемы х результатов этой  группы, не является препятствием для перехода на следую щ ую  
ступень обучения. В  ряде случаев учёт достиж ения планируемы х результатов этой группы  
целесообразно вести в х о д е  текущ его и пром еж уточного оценивания, а полученны е результаты  
фиксировать посредством  накопительной системы оценки и учитывать при определении итоговой  
оценки.

П одобная структура представления планируемы х результатов подчёркивает тот факт, что при 
организации образовательного процесса, направленного на реализацию  и достиж ение планируемых  
результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, которые 
основаны  на д и ф ф е р е н ц и а ц и и  т р е б о в а н и й  к подготовке обучаю щ ихся.

При получении начального общ его образования устанавливаются планируемы е результаты  
освоения:

- меж дисциплинарной программы «Ф ормирование универсальны х учебны х действий», а также 
её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Ф ормирование И К Т- ком петентности учащ ихся»;

- программ по всем учебны м предметам —  «Русский язык», «Л итературное  
чтение»,«:Иностранныйязык»,«М атематика»,«:Окружающиймир»,«:М узыка»,
«И зобразительное искусство», «Технология», «Ф изическая культура».
К  ч и с л у  п л а н и р у е м ы х  р е з у л ь т а т о в  о с в о е н и я  о с н о в н о й  о б р а з о в а т е л ь н о й  п р о г р а м м  о т н е с е н ы :

- личностные результаты —  готовность и способность обучаю щ ихся к саморазвитию, 
сформированность мотивации к учению  и познанию , ценностно-см ы словы е установки  
выпускников начальной школы, отраж аю щ ие их индивидуально-личностны е позиции, социальные 
компетентности, личностные качества;

- сформированность основ российской, гражданской идентичности;
- метапредметны е результаты —  освоенны е обучаю щ им ися универсальны е учебны е действия  

(познавательные, регулятивные и коммуникативные);
- предметны е результаты —  освоенны й обучаю щ им ися в х о д е  изучения учебны х предметов  

опыт специф ической для каж дой предм етной области деятельности по получению  нового знания, 
его преобразованию  и применению , а также система основополагаю щ их элементов научного  
знания, лежащая в основе соврем енной научной картины мира.

Формирование универсальных учебных действий (личностные и метапредметные 
результаты).

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального общ его  
образования у  выпускников будут сформированы л и ч н о с т н ы е ,  р е г у л я т и в н ы е ,  п о з н а в а т е л ь н ы е  и 
к о м м у н и к а т и в н ы е  универсальные учебны е действия как основа умения учиться.

В с ф е р е  л и ч н о с т н ы х  у н и в е р с а л ь н ы х  у ч е б н ы х  д е й с т в и й б у д у т  сформированы внутренняя  
позиция обучаю щ егося, адекватная мотивация учебн ой  деятельности, включая учебны е и 
познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение.
В с ф е р е  р е г у л я т и в н ы х  у н и в е р с а л ь н ы х  у ч е б н ы х  д е й с т в и й выпускники овладею т всеми типами  
учебны х действий, направленных на организацию  своей работы  в образовательном учреж дении и 
вне его, включая способность принимать и сохранять учебную  цель и задачу, планировать её 
реализацию (в том  числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить  
соответствую щ ие коррективы в их выполнение.

В с ф е р е  п о з н а в а т е л ь н ы х  у н и в е р с а л ь н ы х  у ч е б н ы х  д е й с т в и й  выпускники научатся  
воспринимать и анализировать собщ ения и важнейш ие их компоненты —  тексты, использовать



знаково-символические средства, в том  числе овладею т действием  моделирования, а также 
ш ироким спектром логических действий иопераций,включая общ ие приёмы реш ения задач.

В с ф е р е  к о м м у н и к а т и в н ы х у н и в е р с а л ь н ы х  у ч е б н ы х  д е й с т в и й  выпускники приобретут умения  
учитывать позицию  собеседника (партнёра), организовывать и осущ ествлять сотрудничество и 
кооперацию  с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 
о т о б р а ж а т ь  п р е д м е т н о е  с о д е р ж а н и е  и  у с л о в и я  д е я т е л ь н о с т и  в  с о о б щ е н и я х ,  в а ж н е й ш и м и  
к о м п о н е н т а м и  к о т о р ы х  я в л я ю т с я  т е к с т ы .

Личностные универсальные учебные действия.
У  выпускника начальной школы будут сформированы:

- внутренняя позиция школьника на уровне полож ительного отнош ения к школе, ориентации на 
содерж ательны е моменты ш кольной действительности и принятия образца «хорош его ученика»;

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, у ч еб н о 
познавательные и внеш ние мотивы;

- учебно-познавательны й интерес к новому учебн ом у материалу и способам  реш ения новой  
задачи;

- ориентация на понимание причин усп еха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и 
самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной  
задачи,напонимание предлож ений и оценокучителей,товарищ ей,родителейи другихлю дей;

- способность к сам ооценке на основе критериев успеш ности учебн ой  деятельности;
- основы  гражданской идентичности, своей этнической принадлеж ности в форме осознания «Я»  

как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за  
свою Родину, народ и историю , осознание ответственности человека за  общ ееблагополучие;

- ориентация в нравственном содерж ании и смысле, как собственны х поступков, так и поступков  
окруж аю щ их людей;

- знание основны х моральных норм и ориентация на ихвыполнение;
- развитие этических чувств —  стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения;
- эмпатия как понимание чувств лю дей  и сопереживаниеим;
- установка на здоровы й образжизни;
- основы  экологической культуры: принятие ценности природного мира,
- готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегаю щ его поведения;
- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной  

худож ественн ой  культурой.
В ы п у с к н и к  п о л у ч и т  в о з м о ж н о с т ь  д л я  ф о р м и р о в а н и я :

- внутренней позиции обучаю щ егося на уровне полож ительного отнош ения к образовательному  
учреж дению , понимания необходим ости  учения, вы раженного в преобладании учебн о
познавательных мотивов и предпочтении социального сп особа  оценки знаний;

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общ им  способам реш ения задач;
- адекватного понимания причин успеш ности/неуспеш ности учебн ой  деятельности;
- полож ительной адекватной дифф еренцированной сам ооценки на основе критерия успеш ности  

реализации социальной роли «хорош его ученика»;
- ком петентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности;
- устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;
- установки на здоровы й образ ж изни и реализации её в реальном поведении и поступках;
- осознанны х устойчивы х эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую  

сф еру человеческой жизни;
- осознанное понимание чувств лю дей  и сопереж ивание им, выражающ ихся в поступках, 

направленных на помощ ь и обеспечение благополучия.
Регулятивные универсальные учебные действия.

В ы п у с к н и к  н а у ч и т с я :
- принимать и сохранять учебную  задачу;
- учитывать выделенны е учителем ориентиры действия в новом учебном  материале в



сотрудничестве с учителем;
- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 

в том  числе во внутреннем плане;
- учитывать установленны е правила в планировании и контроле сп особа решения;
- осущ ествлять итоговый и пош аговый контроль по результату (в случае работы в интерактивной  

среде пользоваться реакцией среды  реш ения задачи);
- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки  

соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области;
- адекватно воспринимать предлож ения и оценку учителей, товарищ ей,родителей и других  

людей;
- различать сп особ  и результат действия;
- вносить необходим ы е коррективы в действие после его заверш ения на основе его оценки и 

учёта характера сделанны х ош ибок, использовать предлож ения и оценки для создания нового, более  
соверш енного результата.
В ы п у с к н и к  п о л у ч и т  в о з м о ж н о с т ь  н а у ч и т ь с я :

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебны е задачи;
- преобразовывать практическую задачу в познавательную;
- проявлять познавательную инициативу в учебн ом  сотрудничестве;
- самостоятельно учитывать выделенны е учителем ориентиры действия в новом учебном  

материале;
- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить  

необходим ы е коррективы в исполнение, как по х о д у  его реализации, так и в конце действия.
Познавательные универсальные учебные действия.

В ы п у с к н и к  н а у ч и т с я :
- осущ ествлять поиск необходим ой  информации для выполнения учебны х заданий с 

использованием учебн ой  литературы, энциклопедий,справочников(включая электронные, 
цифровые), в открытом информационном пространстве, в том  числе контролируемом пространстве  
Интернета;

- осущ ествлятьзапись(фиксацию )вы борочной информации об  окруж аю щ ем мире и о себ е  самом, 
в том  числе с помощ ью инструментов ИКТ;

- строить сообщ ения в устной и письменной форме;
- ориентироваться на разнообразие сп особов  реш ения задач;
- основам смы слового восприятия худож ественны х и познавательных текстов, выделять 

сущ ественную  информацию  из сообщ ений разных видов (в первую очередь текстов);
- осущ ествлять анализ объектов с вы делением сущ ественны х и несущ ественны х признаков;
- осущ ествлять синтез как составление целого из частей;
- устанавливать причинно-следственны е связи в изучаем ом круге явлений;
- строит ьрассуж дения в форме связи просты х суж дений об объекте, его строении, свойствах и 

связях;
- осущ ествлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения  

сущ ественны х признаков и ихсинтеза;
- устанавливать аналогии;
- владеть рядом общ их приёмов реш ения задач.

В ы п у с к н и к  п о л у ч и т  в о з м о ж н о с т ь  н а у ч и т ь с я :
- осущ ествлять расш иренный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета;
- записывать, фиксировать информацию об  окруж аю щ ем мире с помощ ью  инструментов ИКТ;
- создавать и преобразовывать м одели и схемы  для реш ения задач;
- осознанно и произвольно строить сообщ ения в устной и письменной форме;
- осущ ествлять выбор наиболее эффективных сп особов  реш ения задач в зависим ости от 

конкретныхусловий;
- осущ ествлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя  

недостаю щ ие компоненты;
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- осущ ествлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основанияи критерии для 
указанных логических операций;

- строить логическое рассуж дение, включающ ее установление причинно - следственны х связей;
- произвольно и осознанно владеть общ им и приёмами реш ениязадач.

Коммуникативные универсальные учебные действия.
В ы п у с к н и к  н а у ч и т с я :

- адекватно использовать коммуникативные, преж де всего речевые, средства для реш ения  
различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том  числе 
сопровож дая его аудиовизуальной поддерж кой), владеть диалогической форм ой коммуникации, 
используя, в том  числе средства и инструменты И КТ и дистанционного общения;

- допускать возмож ность сущ ествования у лю дей  различных точек зрения, в том  числе не 
совпадаю щ их с его собственной, и ориентироваться на позицию  партнёра в общ ении и 
взаимодействии;

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;
- формулировать собственное мнение и позицию;
- договариваться и приходить к общ ем у реш ению  в совм естной деятельности, в том  числе в 

ситуации столкновения интересов;
- строить понятные для партнёра высказывания, учиты вающ ие,что партнёрзнает и видит, а что 

нет;
- задавать вопросы;
- анализировать действия партнёра;
- использовать речь для регуляции своего действия;
- адекватно использовать речевые средства для реш ения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической форм ой речи.
В ы п у с к н и к  п о л у ч и т  в о з м о ж н о с т ь  н а у ч и т ь с я :

- учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других лю дей, отличные от 
собственной;

- учитывать разные мнения и интересы  и обосновы вать собственную  позицию;
- понимать относительность мнений и подходов  к реш ению  проблемы;
- аргументировать свою  позицию  и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве  

при выработке общ его реш ения в совм естной деятельности;
- продуктивно содействовать разреш ению  конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех  

участников;
- с учётом  целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать  

партнёру н еобходим ую  информацию как ориентир для построения действия;
- задавать вопросы, необходим ы е для организации собственной деятельности и сотрудничества  

с партнёром;
- осущ ествлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходим ую  взаимопомощ ь;
- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
- адекватно использовать речевые средства для эф фективного решения разнообразны х  

коммуникативных задач.

1.2.1 Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты).
В результате изучения всех без исключения учебны х предметов при получении начального общ его  
образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содерж ащ ейся в текстах 
информацией в процессе чтения соответствую щ их возрасту литературных, учебны х, научно
познавательных текстов, инструкций.
В ы п у с к н и к и  н а у ч а т с я  осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного  
интереса, освоения и использования информации.
В ы п у с к н и к и  о в л а д е ю т  элементарны ми навыками чтения информации, представленной в наглядно
символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содерж ащ им и рисунки, таблицы, 
диаграммы, схемы.
У  выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, вы деление



нуж ной для реш ения практической или учебн ой  задачи информации, систематизация, 
сопоставление, анализ и обобщ ени е имею щ ихся в тексте идей и информации, их интерпретация и 
преобразование.
О бучаю щ иеся см огут использовать полученную  из разного вида текстов информацию для 

установления неслож ны х причинно - следственны х связей и зависим остей, объяснения, 
обоснования утверж дений, а также принятия реш ений в просты х учебны х и практических 
ситуациях.
В ы п у с к н и к и  п о л у ч а т  в о з м о ж н о с т ь  н а у ч и т ь с я  самостоятельно организовывать поиск  
информации. Они приобретут первичный опыт критического отнош ения к получаемой  
информации, сопоставления её с информацией из других источников и имею щ имся ж изненны м  
опытом.

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного.
В ы п у с к н и к  н а у ч и т с я :

- находить в тексте конкретные сведения, факты, заданны е в явном виде;
- определять тем у и главную мысль текста;
- делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
- вычленять содерж ащ иеся в тексте основны е собы тия и устанавливать их последовательность; 

упорядочивать информацию  по заданном у основанию ;
- сравнивать м еж ду собой  объекты, описанны е в тексте, выделяя два-три сущ ественны х  

признака;
- понимать информацию , представленную  в неявном виде (например, находить в тексте  

несколько примеров, доказы вающ их приведённое утверж дение);
- характеризовать явление по его описанию; выделять общ ий признак группы элементов;
- понимать информацию , представленную  разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы;
- понимать текст, опираясь не только на содерж ащ ую ся в нём информацию , но и на жанр, 

структуру, выразительные средства текста;
- использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучаю щ ее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;
- ориентироваться в соответствую щ их возрасту словарях и справочниках.

В ы п у с к н и к  п о л у ч и т  в о з м о ж н о с т ь  н а у ч и т ь с я :
- использовать формальные элементы  текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска  

нуж ной информации;
- работать с несколькими источниками информации;
- сопоставлять информацию , полученную  из нескольких источников.

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации.
В ы п у с к н и к  н а у ч и т с я :

- пересказывать текст подробн о и сжато, устно и письменно;
- соотносить факты с общ ей идеей  текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте 

напрямую;
- формулировать неслож ны е выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверж даю щ ие вывод;
- сопоставлять и обобщ ать содерж ащ ую ся в разных частях текста информацию;
- составлять на основании текста небольш ое м онологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос.
В ы п у с к н и к  п о л у ч и т  в о з м о ж н о с т ь  н а у ч и т ь с я :

- делать выписки из прочитанных текстов с учётом  цели их дальнейш его использования;
- составлять небольш ие письменны е аннотации к тексту, отзывы о прочитанном.

Работа с текстом: оценка информации.
В ы п у с к н и к  н а у ч и т с я :

- высказывать оценочны е суж дения и свою  точку зрения о прочитанном тексте;
- оценивать содерж ание, языковые особенн ости  и структуру текста; определять м есто и роль 

иллюстративного ряда в тексте;
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- на основе им ею щ ихся знаний, ж изненного опыта подвергать сом нению  достоверность  
прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемы х сведений, пробелы  в информации и 
находить пути восполнения этих пробелов;

- участвовать в учебн ом  диалоге при обсуж дении  прочитанного или прослуш анного текста. 
В ы п у с к н и к  п о л у ч и т  в о з м о ж н о с т ь  н а у ч и т ь с я :

- сопоставлять различные точки зрения;
- соотносить позицию  автора с собственной точкой зрения;
- в процессе работы с одним  или несколькими источниками выявлять достоверную  

(противоречивую ) информацию.

1.2.2 Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапредметные результаты).
В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального общ его  

образования начинается формирование навыков, необходим ы х для ж изни и работы в современном  
вы сокотехнологичном общ естве. О бучаю щ иеся приобретут опыт работы с информационны ми  
объектами, в которых объединяю тся текст, наглядно-графические изображ ения, цифровые данные, 
неподвиж ны е и движ ущ иеся изображ ения, звук, ссылки и базы данны х и которые могут  
передаваться как устно, так и с помощ ью  телекоммуникационны х технологий или размещ аться в 
И нтернете.

О бучаю щ иеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общ ие безопасны е и 
эргономичны е принципы работы с ними; осознаю т возм ож ности различных средств И КТ для 
использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общ ей культуры.

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при пом ощ и средств ИКТ; 
научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображ ение, цифровые 
данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать сообщ ения.

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для реш ения  
учебны х задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возмож ны е источники  
её получения; критически относиться к информации и к выбору источника информации.

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы  в просты х учебны х и 
практических ситуациях.
В  результате использования средств и инструментов И К Т и И К Т -ресурсов для реш ения  
разнообразны х учебно-познавательны х и учебно-практических задач, охватывающ их содерж ание  
всех изучаемых предметов, у  обучаю щ ихся будут формироваться и развиваться необходим ы е  
универсальны е учебны е действия и специальные учебны е умения, что залож ит основу успеш ной  
учебн ой  деятельности в средней и старш ей школе.

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 
В ы п у с к н и к  н а у ч и т с я :

- использовать безопасны е для органов зрения, нервной системы, опорно- двигательного  
аппарата, эргономичны е приёмы работы с компью тером и другими средствами ИКТ;

- выполнять ком пенсирую щ ие физические упраж нения (минизарядку);
- организовывать систем у папок для хранения собственной информации в компьютере.

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения,
цифровых данных.
В ы п у с к н и к  н а у ч и т с я :

- вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (ф ото- и 
видеокамеры, микрофона и т. д .), сохранять полученную  информацию;

- владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном  языке; набирать 
текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельны х слов.

Обработка и поиск информации.
В ы п у с к н и к  н а у ч и т с я :

- подбирать оптимальный по содерж анию , эстетическим параметрам и техническом у качеству  
результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменны е носители (флэш-карты);

- описывать по определённом у алгоритму объект или процесс наблю дения, записывать 
аудиовизуальную  и числовую  информацию  о нём, используя инструменты ИКТ;



- редактировать цепочки экранов сообщ ения и содерж ание экранов в соответствии с 
коммуникативной или учебн ой  задачей, включая редактирование текста, цепочек изображ ений, 
видео- и аудиозаписей, фотоизображ ений;

- пользоваться основны ми функциями стандартного текстового редактора, следовать основным  
правилам оформления текста; использовать полуавтоматический орфографический контроль; 
использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщ ениях разного вида;

- искать информацию в соответствую щ их возрасту цифровых словарях и справочниках, базах  
данных, контролируемом И нтернете, систем е поиска внутри компьютера; составлять список  
используемы х информационны х источников (в том  числе с использованием ссылок);

- заполнять учебны е базы данных.
В ы п у с к н и к  п о л у ч и т  в о з м о ж н о с т ь  н а у ч и т ь с я :

- грамотно формулировать запросы  при поиске в И нтернете и базах данных, оценивать, 
интерпретировать и сохранять найденную  информацию; критически относиться к информации и к 
выбору источника информации.

Создание, представление и передача сообщений.
В ы п у с к н и к  н а у ч и т с я :

- создавать текстовы е сообщ ения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять и 
сохранять их;

- создавать сообщ ения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с использованием  
иллюстраций, видеоизображ ения, звука, текста;

- готовить и проводить презентацию  перед небольш ой аудиторией: создавать план презентации, 
выбирать аудиовизуальную  поддерж ку, писать пояснения и тезисы  для презентации;

- создавать изображ ения, пользуясь графическими возмож ностями компьютера; составлять 
новое изображ ение из готовы х фрагментов (аппликация);

- размещать сообщ ен ие в информационной образовательной среде образовательного  
учреждения;

- пользоваться основны ми средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной  
коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать х о д  и 
результаты общ ения на экране и в файлах.
В ы п у с к н и к  п о л у ч и т  в о з м о ж н о с т ь  н а у ч и т ь с я :

- представлять данные;
- создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной  

клавиатуры, в том  числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель».
Планирование деятельности, управление и организация.

В ы п у с к н и к  н а у ч и т с я :
- определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компью терного исполнителя с 
использованием конструкций последовательного выполнения и повторения;

- планировать неслож ны е исследования объектов и процессов внеш него мира.
В ы п у с к н и к  п о л у ч и т  в о з м о ж н о с т ь  н а у ч и т ь с я :

- проектировать неслож ны е объекты и процессы  реального мира, своей собственной  
деятельности и деятельности группы;

- моделировать объекты и процессы  реального мира.

1.2.3 Русский язык.
В результате изучения курса русского языка обучаю щ иеся, при получении начального общ его  
образования, научатся осознавать язык как основное средство человеческого общ ения и явление 
национальной культуры, у  них начнёт формироваться позитивное эм оционально-ценностное  
отнош ение к русском у языку, стремление к его грамотному использованию , русский язык станет  
для учеников основой всего процесса обучения, средством развития мышления, воображения, 
интеллектуальных способностей.

В процессе изучения русского языка обучаю щ иеся получат возмож ность реализовать в устном  и 
письменном общ ении (в том  числе с использованием средств И К Т) потребность в творческом



самовы ражении, научатся использовать язык с целью поиска необходим ой  информации в 
различных источниках для выполнения учебны х заданий.

У  выпускников, освоивш их основную  образовательную  программу начального общ его  
образования, будет  сф ормировано отнош ение к правильной устной и письменной речи как 
показателям общ ей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах русского  
литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета, 
научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общ ения,что станет основой  
выбора адекватных языковых средств для успеш ного реш ения коммуникативной задачи при 
составлении неслож ны х устны х монологических высказываний и письменны х текстов.У  них будут  
сформированы коммуникативные учебны е действия, необходим ы е для успеш ного участия в 
диалоге:ориентация на позицию  партнёра, учёт различных мнений и координация различных 
позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения и 
позиции, ум ение задаватьвопросы.
В ы п у с к н и к  п р и  п о л у ч е н и и  н а ч а л ь н о г о  о б щ е г о  о б р а з о в а н и я :

- научится осознават ьбезош ибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня  
культуры;

- см ож ет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в 
объём е изученного) при записи собственны х и предлож енны х текстов, овладеет ум ением  проверять 
написанное;

- получит первоначальные представления о систем е и структуре русского языка: познакомится  
с разделами изучения языка —  фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), 
м орф ологией и синтаксисом;

- в объём е содерж ания курса научится находить, характеризовать, сравнивать, 
классифицировать такие языковые единицы , как звук, буква, частьслова, частьречи, член  
предлож ения,простое предлож ение, что послуж ит основой для дальнейш его формирования  
общ еучебны х, логических и познавательны х(символико-м оделирую щ их) универсальны х учебны х  
действий с языковыми единицами.

В результате изучения курса русского языка у  выпускников, освоивш их основную  
образовательную  программу начального общ его образования, будет сформирован уч ебн о
познавательный интерес к новому учебн ом у материалу по русском у языку и способам  реш ения  
новой языковой задачи, что залож ит основы  успеш ной учебн ой  деятельности при продолж ении  
изучения курса русского языка на следую щ ей ступени образования.

Содержательная линия «Система языка».

Раздел «Фонетика и графика».
В ы п у с к н и к  н а у ч и т с я :

- различать звуки и буквы;
- характеризовать звуки русского языка: гласные ударны е/безударны е; согласные  

твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрды е и мягкие;согласныез вонкие/глухие, парные/непарные 
звонкие и глухие;

- знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для  
упорядочивания слов и поиска нуж ной информации.
В ы п у с к н и к  п о л у ч и т  в о з м о ж н о с т ь  н а у ч и т ь с я

- проводить фонетико-графический (звукобуквенны й) разбор слова самостоятельно по  
предлож енном у в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения ф онетико
графического (звукобуквенного) разбора слов.

Раздел «Орфоэпия».
В ы п у с к н и к  п о л у ч и т  в о з м о ж н о с т ь  н а у ч и т ь с я :

- соблю дать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблю дение  
этих норм в речи собеседников (в объём е представленного в учебнике материала);

- находить при сом нении в правильности постановки ударения или произнош ения слова ответ 
самостоятельно (по словарю учебника)либо обращаться за помощ ью  ку чителю, родителям и др.



Раздел «Состав слова (морфемика)».
В ы п у с к н и к  н а у ч и т с я :

- различать изменяемые и неизменяемы е слова;
- различать родственны е (однокоренны е) слова и формы слова;
- находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс.

В ы п у с к н и к  п о л у ч и т  в о з м о ж н о с т ь  н а у ч и т ь с я
-  разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами, в соответствии с 

предлож енны м в учебнике алгоритмом,оценивать правильность проведения разбора слова по  
составу.

Раздел «Лексика».
В ы п у с к н и к  н а у ч и т с я :

- выявлять слова, значение которых требует уточнения;
- определять значение слова по тексту или уточнять с помощ ью  толкового словаря.

В ы п у с к н и к  п о л у ч и т  в о з м о ж н о с т ь  н а у ч и т ь с я :
- подбирать синонимы для устранения повторов втексте;
- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
- различать употребление в тексте слов в прямом и переносном  значении (просты е случаи);
- оценивать уместность использования слов втексте;
- выбирать слова из ряда предлож енны х для успеш ного решения коммуникативной задачи.

Раздел «Морфология».
В ы п у с к н и к  н а у ч и т с я :

- определять грамматические признаки имён сущ ествительны х —  род, число, падеж, склонение;
- определять грамматические признаки имён прилагательных —  род, число, падеж;
- определять грамматические признаки глаголов —  число, время, род(в  

прош едш ем времени), лицо (в настоящ ем и будущ ем  времени), спряжение.
В ы п у с к н и к  п о л у ч и т  в о з м о ж н о с т ь  н а у ч и т ь с я :

- проводить морфологический разбор имён сущ ествительных, имён прилагательных, глаголов 
по предлож енном у в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения м орф ологического  
разбора;

- находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с 
сущ ествительными и личными местоимениями, к которым они относятся, сою зы  и, а, но, частицу 
не приглаголах.

Раздел «Синтаксис».
В ы п у с к н и к  н а у ч и т с я :

- различать предлож ение, словосочетание, слово;
- устанавливать при пом ощ и смысловых вопросов связь м еж ду словами в словосочетании и 

предложении;
- классифицировать предлож ения по цели высказывания, находить 

повествовательны е/побудительны е/вопросительны епредлож ения;
- определять восклицательную/невосклицательную интонацию  предложения;
- находить главные и второстепенны е (без деления на виды)члены предложения;
- выделять предлож ения с однородны м и членами.

В ы п у с к н и к  п о л у ч и т  в о з м о ж н о с т ь  н а у ч и т ь с я :
- различать второстепенны е члены предлож ения —  определения, дополнения, обстоятельства;
- выполнять в соответствии с предлож енны м в учебнике алгоритмом разбор простого  

предлож ения (по членам предлож ения, синтаксический), оценивать правильность разбора;
- различать простые и слож ны е предложения.

Содержательная линия «Орфография и пунктуация».
В ы п у с к н и к  н а у ч и т с я :
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- применять правила правописания (в объём е содерж ания курса);
- определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю;
- безош ибочно списывать текст объём ом  80— 90 слов;
- писать под диктовку тексты объём ом  7 5 — 80 слов в соответствии с изученны ми правилами  

правописания;
- проверять собственны й и предлож енны й текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационны е ошибки.
В ы п у с к н и к  п о л у ч и т  в о з м о ж н о с т ь  н а у ч и т ь с я :

- осознавать м есто возм ож ного возникновения орфографической ошибки;
- подбирать примеры с определённой орфограммой;
- при составлении собственны х текстов перефразировать записы ваемое, чтобы избеж ать  

орфографических и пунктуационных ошибок;
- при работе над ош ибками осознавать причины появления ош ибки и определять способы  

действий, пом огаю щ их предотвратить её в последую щ их письменны х работах.

Содержательная линия «Развитие речи».
В ы п у с к н и к  н а у ч и т с я :

- оценивать правильность (ум естность) выбора языковых и неязыковых средств устного  
общ ения на уроке, в школе, в быту, со  знакомыми и незнакомы ми,с лю дьми разного возраста;

- соблю дать в повседневной ж изни нормы речевого этикета и правила устного общ ения (ум ение  
слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор);

- выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом  ситуации общения;
- самостоятельно озаглавливать текст;
- составлять план текста;
- сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольш ие тексты для 

конкретных ситуаций общения.
В ы п у с к н и к  п о л у ч и т  в о з м о ж н о с т ь  н а у ч и т ь с я :

- создавать тексты по предлож енном у заголовку;
- подробн о или вы борочно пересказывать текст;

- пересказывать текст от другого лица;
- составлять устны й рассказ на определённую  тем у с использованием разны х типов речи: 

описание, повествование, рассуж дение;
- анализировать и корректировать тексты с наруш енным порядком предлож ений, находить в 

тексте смысловые пропуски;
- корректировать тексты, в которых допущ ены  наруш ения культуры речи;
- анализировать последовательность собственны х действий при работе над излож ениями и 

сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом;
- оценивать правильность выполнения учебн ой  задачи: соотносить собственны й текст с 

исходны м (для излож ений) и с назначением, задачами, условиями общ ения (для самостоятельно  
создаваемы х текстов);

- соблю дать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общ ении (sm s-сообщ ения, 
электронная почта, И нтернет и другие виды, способы  связи).

1.2.4. Литературное чтение.
Вы пускники начальной школы осознаю т значимость чтения для своего дальнейш его развития и 

для успеш ного обучения по другим предметам. У  них будет формироваться потребность в 
систематическом чтении как средстве познания мира и сам ого себя. М ладш ие школьники полю бят  
чтение худож ественны х произведений, которые пом огут им сформировать собственную  позицию  в 
жизни, расширят кругозор.
О бучаю щ иеся получат возмож ность познакомиться с культурно-историческим наследием Р оссии и 
общ ечеловеческими ценностями.

М ладш ие школьники будут учиться полноценно воспринимать худож ественн ую  литературу, 
эм оционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение



собеседника. Они получат возмож ность воспринимать худож ественн ое произведение как особы й  
вид искусства, соотносить его с другими видами искусства, познакомятся с некоторыми  
коммуникативными и эстетическими возмож ностями родного языка, используемы ми в 
худож ественны х произведениях.

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к дальнейш ему  
обучению , достигнут необходим ы й уровень читательской компетентности, речевого развития, 
сформированы универсальны е действия, отражающ ие учебную  самостоятельность и 
познавательные интересы.

Вы пускники овладею т техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослуш анного  
произведения, элементарны ми приёмами анализа, интерпретации и преобразования  
худож ественны х, научно-популярны х и учебны х текстов. Н аучатся самостоятельно выбирать 
интересую щ ую  литературу, пользоваться словарями и справочниками, осознаю т себя как 
грамотных читателей, способны х к творческой деятельности.

Ш кольники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблю дая правила 
речевого этикета, участвовать в обсуж дении  прослуш анного (прочитанного) произведения. Они  
будут составлять неслож ны е монологические высказывания о произведении (героях, событиях); 
устно передавать содерж ание текста по плану; составлять небольш ие тексты повествовательного  
характера с элементами рассуж дения и описания.

Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворны е произведения. Они 
получат возмож ность научиться выступать перед знаком ой аудиторией (сверстников, родителей, 
педагогов) с небольш ими сообщ ениями, используя иллюстративный ряд (плакаты,презентацию).

Вы пускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебн ой  и научно
популярной литературой, будут находить, использовать информацию для практической работы.

Вы пускники овладею т основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне  
осознаю т значимость работы в группе и освоят правила групповой работы.

Виды речевой и читательской деятельности .
В ы п у с к н и к  н а у ч и т с я :

- осознавать значимость чтения для дальнейш его обучения, саморазвития;
- воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта;
- понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, 

поиск фактов и суж дений, аргументации, иной информации;
- читать со скоростью, позволяю щ ей понимать смысл прочитанного;
- различать на практическом уровне виды текстов (худож ественны й, учебны й, справочный), 

опираясь на особенн ости  каж дого вида текста;
- читать (вслух) выразительно доступны е для данного возраста прозаические произведения и 

декламировать стихотворны е произведения после предварительной подготовки;
- использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, выборочное; выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;
- ориентироваться в содерж ании худож ественного, учебн ого и научно-популярного текста, 

понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): определять главную мысль 
и героев произведения; тем у и подтемы  (микротемы);

- основны е собы тия и устанавливать их последовательность;
- выбирать из текста или подбирать заголовок, соответствую щ ий содерж анию  и общ ем у смыслу  

текста;
- отвечать на вопросы и задавать вопросы по содерж анию  произведения; находить в тексте 

требуем ую  информацию  (конкретные сведения, факты, заданны е в явном виде);
- использовать простейш ие приёмы анализа различных видов текстов (делить текст на части, 

озаглавливать их; составлять простой план;
- устанавливать взаимосвязь м еж ду собы тиями,поступками героев, явлениями, фактами, 

опираясь на содерж ание текста;
- находить средства выразительности: сравнение, олицетворение, метафору, эпитет, 

определяю щ ие отнош ение автора к герою ,собы тию ;



- использовать различные формы интерпретации содерж ания текстов (формулировать, 
основываясь на тексте, простые выводы;

- понимать текст, опираясь не только на содерж ащ ую ся в нём информацию ,но и на 
жанр,структуру, язык;

- пояснять прямое и переносное значение слова, его многозначность с опорой на контекст, 
целенаправленно пополнять на этой основе свой активный словарный запас; устанавливать связи, 
отнош ения, не высказанные в тексте напрямую, например соотносить ситуацию  и поступки героев, 
объяснять (пояснять) поступки героев, соотнося их с содерж анием  текста);

- ориентироваться в нравственном содерж ании прочитанного, самостоятельно делать выводы, 
соотносить поступки героев с нравственными нормами;

- передавать содерж ание прочитанного или прослуш анного с учётом  специфики научно
познавательного, учебн ого и худож ественн ого текстов в виде пересказа (полного, краткого или 
выборочного);

- участвовать в обсуж дении  прослуш анного/прочитанного текста (задавать вопросы, 
высказывать и обосновы вать собственное мнение, соблю дать правила речевого этикета), опираясь 
на текст или собственны й опыт.
В ы п у с к н и к  п о л у ч и т  в о з м о ж н о с т ь  н а у ч и т ь с я :

- воспринимать худож ественн ую  литературу как вид искусства;
- предполагать содерж ание текста по заголовку и с опорой на преды дущ ий опыт;
- выделять не только главную, но и второстепенную  по значимости информацию;
- осмысливать эстетические и нравственные ценности худож ественн ого текста и высказывать 

суж дение;
- определять авторскую позицию  и выказывать отнош ение к герою  и его поступкам;
- отмечать изменения своего эм оционального состояния в процессе чтения литературного  

произведения;
- оформлять свою  мысль в м онологическое речевое высказывание небольш ого объёма  

(повествование, описание, рассуж дение): с опорой на авторский текст, по предлож енной тем е или 
отвечая на вопрос;

- высказывать эстетическое и нравственно-этическое суж дение и подтверждать высказанное 
суж дение примерами из текста;

- делать выписки из прочитанных текстов для дальнейш его практического использования.

Круг детского чтения.
В ы п у с к н и к  н а у ч и т с я :

- ориентироваться в книге по названию, оглавлению;
- самостоятельно и целенаправленно осущ ествлять выбор книги в библиотеке по заданной  

тематике, по собственном у желанию;
- составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги) на литературное произведение по  

заданном у образцу;
- пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться соответствую щ ими  

возрасту словарями и справочной литературой.
В ы п у с к н и к  п о л у ч и т  в о з м о ж н о с т ь  н а у ч и т ь с я :

- ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с выдающ имися  
произведениями классической и соврем енной отечественной и зарубеж ной литературы;

- определять предпочтительны й круг чтения, исходя из собственны х интересов и 
познавательных потребностей;

- писать отзыв о прочитанной книге;
- работать с тематическим каталогом;
- работать с детской периодикой.

Литературоведческая пропедевтика.
В ы п у с к н и к  н а у ч и т с я :

- сравнивать, сопоставлять худож ественны е произведения разных жанров, выделяя два-три



сущ ественны х признака (отличать прозаический текст от стихотворного; распознавать особенности  
построения фольклорных форм: сказки, загадки, пословицы).
В ы п у с к н и к  п о л у ч и т  в о з м о ж н о с т ь  н а у ч и т ь с я :

- сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд литературоведческих  
понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств  
худож ественн ой  выразительности (сравнение, олицетворение, метафора, эпитет);

- создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, 
используя средства худож ественн ой  выразительности (в том  числе из текста).

Творческая деятельность.
В ы п у с к н и к  н а у ч и т с я :

- читать по ролям литературное произведение;
- создавать текст на основе интерпретации худож ественн ого произведения, репродукций картин 

худож ников, по серии иллюстраций к произведению  или на основе личного опыта;
- реконструировать текст, используя различные способы  работы с «деформированны м» текстом: 

восстанавливать последовательность собы тий, причинно- следственны е связи.
В ы п у с к н и к  п о л у ч и т  в о з м о ж н о с т ь  н а у ч и т ь с я :

- творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст;
- создавать иллюстрации по содерж анию  произведения;
- работать в группе, создавая инсценировки по произведению , сценарии, проекты;
- создавать собственны й текст (повествование-по аналогии, рассуж дение -  развёрнутый ответ 

на вопрос; описание -  характеристика героя).

1.2.5 Иностранный язык (английский).
В результате изучения иностранного языка при получении начального общ его образования у  

обучаю щ ихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости  
иностранного языка в ж изни соврем енного человека. О бучаю щ иеся приобретут начальный опыт 
использования иностранного языка как средства меж культурногообщ ения, как нового инструмента  
познания мира и культуры других народов, осознаю т личностный смысл овладения иностранным  
языком.

Знакомство с пластом культуры страны (стран) изучаем ого языка не только залож ит основы  
уваж ительного отнош ения к иной культуре, но и будет способствовать более глубоком у осознанию  
обучаю щ имися особенн остей  культуры своего народа.
Н ачальное общ ее иноязы чное образование позволит сформировать у  обучаю щ ихся способность в 
элементарной форм е представлять на иностранном языке родную  культуру в письменной и устной  
формах общ ения с зарубеж ны ми сверстниками ,в том  числе с использованием средств  
телекоммуникации.

И зучение языков и культур, общ еприняты х человеческих и базовы х национальных 
Ц енностей залож ит основу для формирования чувства патриотизма и гордости за свой народ, свою  
страну, пом ож ет лучш е осознать свою этническую  и национальную принадлежность.

П роцесс овладения иностранны м языком при получении начального общ его образования внесёт  
свой вклад вформирование активной ж изненной позиции обучаю щ ихся.

Знакомство на уроках иностранного языка с доступны ми образцами зарубеж ного фольклора, 
выражение своего отнош ения к литературным героям, участие в ролевых играх будут  
способствовать становлению  обучаю щ ихся как членов гражданского общ ества.

В  результате изучения иностранного языка при получении начального общ его образования у  
обучающ ихся:

- сф ормируется элементарная иноязычная способность и готовность общаться с носителями
изучаем ого иностранного языка в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и 
письмо) формах общ ения с учётом  речевых возм ож ностей и потребностей младш его школьника; 
расширится лингвистический кругозор; будет получено
общ еепредставлениеостроеизучаемогоязы каиегонекоторы хотличияхотродногоязы ка;

- будут залож ены  основы  коммуникативной культуры, адекватно использовать имею щ иеся
26



речевые и неречевы е средства общ ения, соблю дать речевой этикет, быть вежливыми и 
доброж елательны ми речевыми партнёрами;

- сф ормирую тся положительная мотивация и устойчивы й учебно-познавательны й интерес к 
предм ету «И ностранны й язык», а также необходим ы е универсальны е учебны е действия и 
специальные учебны е умения, что залож ит основу успеш ной учебн ой деятельности по овладению  
иностранны м языком на следую щ ей ступени образования.

Коммуникативные умения. Говорение.
В ы п у с к н и к  н а у ч и т с я :

- участвовать в элементарны х диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге- побуж дении), 
соблю дая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах;

- составлять небольш ое описание предмета, картинки, персонажа;
- рассказывать о себе, своей семье, друге.

В ы п у с к н и к  п о л у ч и т  в о з м о ж н о с т ь  н а у ч и т ь с я :
- воспроизводить наизусть небольш ие произведения детского фольклора;
- составлять краткую характеристику персонажа;
- кратко излагать содерж ание прочитанного текста.

Аудирование.
В ы п у с к н и к  н а у ч и т с я :

- понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном  общ ении и 
вербально/невербально реагировать на услыш анное;

- воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содерж ание небольш их сообщ ений, 
рассказов, сказок, построенны х в основном  на знаком ом языковом материале.
В ы п у с к н и к  п о л у ч и т  в о з м о ж н о с т ь  н а у ч и т ь с я :

- воспринимать на слух аудиотекст и полностью  понимать содерж ащ ую ся в нём  информацию;
- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содерж ащ их некоторы е незнакомые слова.

Чтение.
В ы п у с к н и к  н а у ч и т с я :

- соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
- читать вслух небольш ой текст, построенны й на изученном  языковом материале, соблю дая  

правила произнош ения и соответствую щ ую  интонацию;
- читать про себя и понимать содерж ание небольш ого текста, построенного в основном  на 

изученном  языковом материале;
- читать про себя и находить необходим ую  информацию.

В ы п у с к н и к  п о л у ч и т  в о з м о ж н о с т ь  н а у ч и т ь с я :
- догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
- не обращать внимания на незнакомые слова, не меш аю щ ие понимать основное содерж ание  

текста.

Письмо.
В ы п у с к н и к  н а у ч и т с я :

- выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
- писать поздравительную открытку к Н овом у году, Рож деству, дню  рож дения (с опорой на 

образец);
- писать по образцу краткое письмо зарубеж ном у другу (с опорой на образец).

В ы п у с к н и к  п о л у ч и т  в о з м о ж н о с т ь  н а у ч и т ь с я :
- в письменной форме кратко отвечать на вопросы  к тексту;
- составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;
- заполнять простую  анкету;
- правильно оформлять конверт, сервисны е поля в систем е электронной почты (адрес, тема



сообщ ения).

Языковые средства и навыки оперирования ими.
Г рафика, каллиграфия, орфография.
В ы п у с к н и к  н а у ч и т с я :

- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 
(написание букв, буквосочетаний ,слов);

- пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём;
- списыватьтекст;
- восстанавливать слово в соответствии с реш аемой учебн ой задачей;
- отличать буквы от знаков транскрипции.

В ы п у с к н и к  п о л у ч и т  в о з м о ж н о с т ь  н а у ч и т ь с я :
- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию;
- группировать слова в соответствии с изученны ми правилами чтения;
- уточнять написание слова по словарю;
- использовать экранный перевод отдельны х слов (с русского языка на иностранный язык и 

обратно).

Фонетическая сторона речи.
В ы п у с к н и к  н а у ч и т с я :

- различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблю дая нормы  
произнош ения звуков;

- соблю дать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
- различать коммуникативные типы предлож ений по интонации;
- корректно произносит ьпредложения с точки зрения интонационны х особенностей. 

В ы п у с к н и к  п о л у ч и т  в о з м о ж н о с т ь  н а у ч и т ь с я :
- распознавать связую щ ее в речи и уметь его использовать;
- соблю дать интонацию перечисления;
- соблю дать правило отсутствия ударения на служ ебны х словах (артиклях, сою зах, предлогах);
- читать изучаемы е слова по транскрипции.

Лексическая сторона речи.
В ы п у с к н и к  н а у ч и т с я :

- узнавать в письменном и устном  тексте изученны е лексические единицы, в том  числе 
словосочетания, в пределах тематики при получении начального общ его образования;

- употреблять в процессе общ ения активную лексикув соответствии с коммуникативной  
задачей;

- восстанавливать текст в соответствии с реш аемой учебной задачей.
В ы п у с к н и к  п о л у ч и т  в о з м о ж н о с т ь  н а у ч и т ь с я :

- узнавать простые словообразовательны е элементы;
- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 

слож ны е слова).
Грамматическая сторона речи.
В ы п у с к н и к  н а у ч и т с я :

- распознавать и употреблять в речи основны е коммуникативные типы предложений;
- распознавать в тексте и употреблять в речи изученны е части речи: сущ ествительны е с 

определённы м /неопределённы м /нулевы м артиклем, сущ ествительны е в единственном  и 
множ ественном числе;

- глагол-связку tobe; глаголы в Present, Past, FutureSimple; модальные глаголы can, may, must; 
личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в положительной, 
сравнительной и превосходной степени;

- количественные (до  100) и порядковые (до  30) числительные; наиболее употребительны е 
предлоги для выражения временны х и пространственны х отнош ений.



В ы п у с к н и к  п о л у ч и т  в о з м о ж н о с т ь  н а у ч и т ь с я :
- узнавать слож носочинённы е предлож ения с сою зам и and и but;
- использовать в речи безличны е предлож ения (It’scold .It’s 5 o ’clock. It’s interesting), 

предлож ения с конструкцией there is/thereare;
- оперировать в речи неопределённы ми местоимениями som e, any (некоторы е случаи  

употребления: CanIhavesom etea? Is there any m ilk  in the fridge? —  N o, there isn ’t any);
- оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tom orrow, never, usually, often, som etim es); 

наречиями степени (m uch, little,very);
- распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённы м признакам  

(сущ ествительны е, прилагательные, модальные/смысловыеглаголы).

1.2.6 Математика.
В результате изучения курса математики обучаю щ иеся при получении начального общ его  

образования:
- научатся использовать начальные математические знания для описания окружающ их  

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственны х отношений;
- овладею т основами логического и алгоритмического мышления, пространственного  

воображ ения и математической речи, приобретут необходим ы е вычислительные навыки;
- научатся применять математические знания и представления для реш ения учебны х задач, 

приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневны х ситуациях;
- получат представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном принципе 

записи чисел;
- научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами;
- находить неизвестны й компонент арифметического действия;
- составлять числовое выражение и находить его значение;
- накопят опыт реш ения текстовыхзадач;
- познакомятся с простейш ими геометрическими формами, научатся распознавать, называть и 

изображать геометрические фигуры, овладею т способам и измерения длин и площадей;
- приобретут в х о д е  работы с таблицами и диаграммами важные умения, связанные с 

представлением, анализом и интерпретацией данных;
- см огут научиться извлекать необходим ы е данны е из таблиц и диаграмм , заполнять готовые 

формы,объяснять, сравнивать и обобщ ать информацию , делать выводы и прогнозы.

Числа и величины .
В ы п у с к н и к  н а у ч и т с я :

- читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля д о  миллиона;
- устанавливать законом ерность —  правило, по которому составлена числовая  

последовательность, и составлять последовательность по заданном у или самостоятельно  
выбранному правилу (увеличение/уменьш ение числа на несколько единиц, увеличение/уменьш ение  
числа в несколько раз);

- группировать числа по заданном у или самостоятельно установленному признаку;
- читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), 

используя основны е единицы  измерения величин и соотнош ения м еж ду ними (килограмм —  грамм; 
час —  минута, минута —  секунда; километр —  метр, метр —  дециметр, децим етр —  сантиметр, 
метр —  сантиметр, сантиметр — миллиметр).
В ы п у с к н и к  п о л у ч и т  в о з м о ж н о с т ь  н а у ч и т ь с я :

- классифицировать числа по одн ом у или нескольким основаниям, объяснять свои действия;
- выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площ ади, времени), 

объяснять свои действия.

Арифметические действия.
В ы п у с к н и к  н а у ч и т с я :

- выполнять письменно действия с многозначными числами (слож ение, вычитание, ум нож ение



и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000)с
- использованием таблиц слож ения и ум нож ения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том  числе деления с остатком);
- выполнять устно слож ение, вычитание, ум нож ение и деление однозначны х, двузначны х и 

трёхзначны х чисел в случаях, сводимы х к действиям в пределах 100 (в том  числе с нулём и 
числом1);

- выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение;
- вычислять значение числового выражения (содерж ащ его 2 — 3 арифметических действия, со  
скобками и без скобок).
В ы п у с к н и к  п о л у ч и т  в о з м о ж н о с т ь  н а у ч и т ь с я :

- выполнять действия с величинами;
- использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;
- проводить проверку правильности вычислений (с помощ ью обратного действия, прикидки и 

оценки результата действия идр.).

Работа с текстовыми задачами.
В ы п у с к н и к  н а у ч и т с я :

- анализировать задачу, устанавливать зависимость м еж ду величинами, взаимосвязь м еж ду  
условием  и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для реш ения задачи, 
выбирать и объяснять выбор действий;

- решать учебны е задачи и задачи, связанные с повседневной ж изнью , арифметическим  
сп особом  (в 1— 2действия);

- оценивать правильность х од а  реш ения и реальность ответа на вопрос задачи.
В ы п у с к н и к  п о л у ч и т  в о з м о ж н о с т ь  н а у ч и т ь с я :

- решать задачи на нахож дение доли величины и величины по значению  её доли (половина, 
треть, четверть, пятая, десятая часть);

- решать задачи в 3— 4действия;
- находить разные способы  реш ения задачи.

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
В ы п у с к н и к  н а у ч и т с я :

- описывать взаимное располож ение предметов в пространстве и на плоскости;
- распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой  

угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг);
- выполнять построение геометрических фигур с заданны ми измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощ ью линейки, угольника;
- использовать свойства прямоугольника и квадрата для реш ения задач;
- распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);
- соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.

В ы п у с к н и к  п о л у ч и т  в о з м о ж н о с т ь  н а у ч и т ь с я
- распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, 

конус.
Геометрические величины .
В ы п у с к н и к  н а у ч и т с я :

- измерять длину отрезка;
- вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площ адь прямоугольника и 

квадрата;
- оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближ ённо (на глаз).

В ы п у с к н и к  п о л у ч и т  в о з м о ж н о с т ь  н а у ч и т ь с я
-вычислять периметр многоугольника, площ адь фигуры, составленной из прямоугольников.

Работа с информацией.
В ы п у с к н и к  н а у ч и т с я :
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- устанавливать истинность (верно, неверно) утверж дений о числах, величинах, геометрических  
фигурах;

- читать неслож ны е готовые таблицы;
- заполнять неслож ны е готовые таблицы;
- читать неслож ны е готовые столбчатые диаграммы.

В ы п у с к н и к  п о л у ч и т  в о з м о ж н о с т ь  н а у ч и т ь с я :
- читать неслож ны е готовые круговые диаграммы;

- достраивать неслож ную  готовую  столбчатую  диаграмму;
- сравнивать и обобщ ать информацию , представленную  в строках и столбцах неслож ны х таблиц  

и диаграмм;
- понимать простейш ие выражения, содерж ащ ие логические связки и слова («и», «если то», 

«верно/неверно, что», «каждый», «все», «некоторы е», «не»);
- составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска  

информации;
- распознавать одну и ту ж е информацию , представленную  в разной форме (таблицы и 

диаграммы);
- планировать неслож ны е исследования, собирать и представлять полученную  информацию  с 

помощ ью таблиц и диаграмм;
- интерпретировать информацию , полученную  при проведении неслож ны х исследований  

(объяснять, сравнивать и обобщ ать данные, делать выводы и прогнозы).

1.2.7 Основы религиозных культур и светской этики.
П ланируемы е результаты освоения предметной области «О сновы  религиозны х культур и 

светской этики» включают общ ие результаты по предметной области (учебном у предмету) и 
результаты по каж дому учебн ом у модулю  с учетом  содерж ания примерных рабочих программ по  
Основам православной культуры, О сновам исламской культуры, О сновам буддийской культуры, 
Основам иудейской культуры, О сновам мировых религиозны х культур,

Основы светской этики.
В результате освоения каж дого модуля курса 

В ы п у с к н и к  н а у ч и т с я :
- понимать значение нравственных норм и ценностей для достойн ой  ж изни личности, семьи, 

общества;
- поступать в соответствии с нравственными принципами, основанны ми на свободе совести и 

вероисповедания, духовны х традициях народов Р оссии, общ еприняты х в российском  общ естве  
нравственных нормах и ценностях;

- осознавать ценность человеческой жизни, необходим ость стремления к нравственному  
соверш енствованию  и духовном у развитию;

- развивать первоначальные представления о традиционны х религиях народов России  
(православии, исламе, буддизм е, иудаизм е), их роли в культуре, истории и современности, 
становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике, основанной  
на конституционны х обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в Российской  
Федерации;

- ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутренню ю  установку личности  
поступать согласно своей совести.

- раскрывать содерж ание основны х составляющ их российской светской (граж данской) этики, 
основанной на конституционны х обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в 
Российской Ф едерации (отнош ение к природе, историческому и культурному наследию  народов  
России, государству, отнош ения детей  и родителей, гражданские и народны е праздники, трудовая  
мораль, этикет и др.);

- на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, идеалов в 
ж изни лю дей, общества;
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- излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в ж изни лю дей  и 
общества;

- соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской (граж данской) 
этики;

- осущ ествлять поиск необходим ой  информации для выполнения заданий; участвовать в 
диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщ ения по выбраннымтемам. 
В ы п у с к н и к  п о л у ч и т  в о з м о ж н о с т ь  н а у ч и т ь с я :

- развивать нравственную рефлексию , соверш енствовать морально- нравственное сам осознание, 
регулировать собственное поведение на основе общ еприняты х в российском  общ естве норм  
светской (гражданской)этики;

- устанавливать взаимосвязь м еж ду содерж анием  российской светской этики и поведением  
лю дей, общ ественны ми явлениями;

- выстраивать отнош ения с представителями разны х мировоззрений и культурных традиций на 
основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;

- акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при изучении  
гуманитарных предметов на последую щ их уровнях общ его образования.

Основы православной культуры.
В ы п у с к н и к  н а у ч и т с я :

- раскрывать содерж ание основны х составляющ их православной христианской культуры, 
духовной традиции (религиозная вера, мораль, свящ енные книги и места, сооруж ения, ритуалы, 
обычаи и обряды, религиозны й календарь и праздники, нормы отнош ений м еж ду лю дьми, в семье, 
религиозное искусство, отнош ение к труду и др.);

- ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной традиции, 
истории её формирования в России;

- на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционны х религий, 
религиозны х культур в ж изни лю дей, семей, народов, российского общ ества, в истории России;

- излагать свое м нение по поводу значения религии, религиозной культуры в ж изни лю дей и 
общества;

- соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской  
религиозной морали;

- осущ ествлять поиск необходим ой  информации для выполнения заданий; участвовать в 
диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщ ения по выбранным темам. 
В ы п у с к н и к  п о л у ч и т  в о з м о ж н о с т ь  н а у ч и т ь с я :

- развивать нравственную рефлексию , соверш енствовать морально - нравственное 
сам осознание, регулировать собственное поведение на основе традиционны х для российского  
общ ества, народов Р оссии духовно-нравственны х ценностей;

- устанавливать взаимосвязь м еж ду содерж анием  православной культуры и поведением  лю дей, 
общ ественны ми явлениями;

- выстраивать отнош ения с представителями разны х мировоззрений и культурных традиций на 
основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;

- акцентировать внимание на религиозны х, духовно-нравственны х аспектах человеческого  
поведения при изучении гуманитарных предметов на последую щ их уровнях общ его образования.

Основы исламской культуры.
В ы п у с к н и к  н а у ч и т с я :

- раскрывать содерж ание основны х составляющ их исламской культуры, духовной  традиции  
(религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооруж ения, ритуалы, обычаи и обряды, 
религиозны й календарь и праздники, нормы отнош ений м еж ду людьми, в семье, религиозное  
искусство, отнош ение к труду и др.);

- ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, истории её  
формирования в России;

- н апримере исламской религиозной традиции понимать значение традиционны х религий,



религиозны х культур в ж изни лю дей, семей, народов, российского общ ества, в истории России;
- излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в ж изни лю дей  и 

общества;
- соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной морали;
- осущ ествлять поиск необходим ой  информации для выполнения заданий;
- участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщ ения по  

выбранным темам.
В ы п у с к н и к  п о л у ч и т  в о з м о ж н о с т ь  н а у ч и т ь с я :

- развивать нравственную рефлексию , соверш енствовать морально- нравственное сам осознание, 
регулировать собственное поведение на основе традиционны х для российского общ ества, народов  
Р оссии духовно-нравственны х ценностей;

- устанавливать взаимосвязь м еж ду содерж анием  исламской культуры и поведением  лю дей, 
общ ественны ми явлениями;

- выстраивать отнош ения с представителями разны х мировоззрений и культурных традиций на 
основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;

- акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственны х аспектах человеческого  
поведения при изучении гуманитарных предметов на последую щ их уровнях общ его образования.

Основы буддийской культуры.
В ы п у с к н и к  н а у ч и т с я :

- раскрывать содерж ание основны х составляющ их буддийской культуры, духовной  традиции  
(религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооруж ения, ритуалы, обычаи и обряды, 
религиозны й календарь и праздники, нормы отнош ений м еж ду людьми, в семье, религиозное  
искусство, отнош ение к труду и др.);

- ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, истории её  
формирования в России;

- на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционны х религий, 
религиозны х культур в ж изни лю дей, семей, народов, российского общ ества, в истории России;

- излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в ж изни лю дей и 
общества;

- соотносить нравственныеформы поведения с нормами буддийской религиозной морали;
- осущ ествлять поиск необходим ой  информации для выполнения заданий;
- участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщ ения по  

выбранным темам.
В ы п у с к н и к  п о л у ч и т  в о з м о ж н о с т ь  н а у ч и т ь с я :

- развивать нравственную рефлексию , соверш енствовать морально- нравственное сам осознание, 
регулировать собственное поведение на основе традиционны х для российского общ ества, народов  
Р оссии духовно-нравственны х ценностей;

- устанавливать взаимосвязь м еж ду содерж анием  буддийской культуры и поведением  лю дей, 
общ ественны ми явлениями;

- выстраивать отнош ения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на 
основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;

- акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственны х аспектах человеческого  
поведения при изучении гуманитарных предметов на последую щ их уровнях общ его образования.

Основы иудейской культуры.
В ы п у с к н и к  н а у ч и т с я :

- раскрывать содерж ание основны х составляющ их иудейской культуры, духовной  традиции  
(религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооруж ения, ритуалы, обычаи и обряды, 
религиозны й календарь и праздники, нормы отнош ений м еж ду людьми, в семье, религиозное  
искусство, отнош ение к труду и др.);

- ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, истории её  
формирования в России;
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- на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционны х религий, 
религиозны х культур в ж изни лю дей, семей, народов, российского общ ества, в истории России;

- излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в ж изни лю дей  и 
общества;

- соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной морали;
- осущ ествлять поиск необходим ой  информации для выполнения заданий;
- участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщ ения по  

выбранным темам.
В ы п у с к н и к  п о л у ч и т  в о з м о ж н о с т ь  н а у ч и т ь с я :

- развивать нравственную рефлексию , соверш енствовать морально - нравственное 
сам осознание, регулировать собственное поведение на основе традиционны х для российского  
общ ества, народов Р оссии духовно-нравственны х ценностей;

- устанавливать взаимосвязь м еж ду содерж анием  иудейской культуры и поведением  лю дей, 
общ ественны ми явлениями;

- выстраивать отнош ения с представителями разны х мировоззрений и культурных традиций на 
основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;

- акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственны х аспектах человеческого  
поведения при изучении гуманитарных предметов на последую щ их уровнях общ егообразования.

1.2.8 Окружающий мир.
В результате изучения курса «О круж аю щ ий мир» обучаю щ иеся при получении начального 

общ его образования:
- получат возмож ность расширить, систематизировать и углубить исходны е представления о 

природны х и социальных объектах и явлениях как ком понентах единого мира, овладеть основами  
практико-ориентированных знаний о природе, человеке и общ естве, приобрести целостный взгляд 
на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;

- обретут чувство гордости за свою  Родину, российский народ и его историю , осознаю т свою  
этническую  и национальную принадлеж ность в контексте ценностей многонационального  
российского общ ества, а также гуманистических и демократических ценностны х ориентаций, 
способствую щ их формированию российской гражданской идентичности;

- приобретут опыт эм оционально окраш енного, личностного отнош ения к миру природы и 
культуры; ознакомятся с началами естественны х и социально-гуманитарны х наук в их единстве и 
взаимосвязях, что даст учащ имся ключ (м етод) к осм ы слению  личного опыта, позволит сделать 
восприятие явлений окруж аю щ его мира более понятными, знакомыми и предсказуемы ми, 
определить своё м есто в ближ айш ем окружении;

- получат возмож ность осознать своё м есто в мире на основе единства рационально-научного  
познания и эм оционально-ценностного осмы сления личного опыта общ ения с лю дьми, общ еством  
и природой, что станет основой уважительного отнош ения к иному мнению , истории и культуре 
других народов;

- познакомятся с некоторыми способам и изучения природы  и общ ества, начнут осваивать 
умения проводить наблю дения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать некоторые 
причинно-следственны е связи в окруж аю щ ем мире и неизбеж ность его изменения под  
воздействием человека, в том  числе на м ногообразном  материале природы и культуры родного края, 
что пом ож ет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяю щ емся и 
развивающ емся мире;

- получат возмож ность приобрести базовы е умения работы с И К Т-средствам и, поиска  
информации в электронны х источниках и контролируемом И нтернете, научатся создавать  
сообщ ения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольш ие презентации  
в поддерж ку собственны х сообщ ений;

- примут и освоят социальную  роль обучаю щ егося, для которой характерно развитие мотивов  
учебн ой  деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельности и личной  
ответственности за  свои поступки, в том  числе в информационной деятельности, на основе
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.
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В результате изучения курса выпускники залож ат фундамент своей экологической и 
культурологической грамотности, получат возмож ность научиться соблю дать правила поведения в 
мире природы и лю дей, правила здорового образа жизни, освоят элементарны е нормы адекватного  
природо- и культуросообразного поведения в окруж аю щ ей природной и социальной среде.

Человек и природа.
В ы п у с к н и к  н а у ч и т с я :

- узнавать изученны е объекты и явления ж ивой и неж ивой природы;
- описывать на основе предлож енного плана изученны е объекты и явления ж ивой и неж ивой  

природы, выделять их сущ ественны е признаки;
- сравнивать объекты ж ивой и неж ивой природы на основе внеш них признаков или известных  

характерных свойств и проводить простейш ую  классификацию изученны х объектов природы;
- проводить неслож ны е наблю дения в окруж аю щ ей среде и ставить опыты, используя  

простейш ее лабораторное оборудование и измерительные приборы;
- следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблю дений и 

опытов;
- использовать естественно-научны е тексты (на бумаж ны х и электронны х носителях, в том  

числе в контролируемом И нтернете) с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, 
создания собственны х устны х или письменны х высказываний;

- использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию , определитель  
растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том  числе и компьютерные издания) для 
поиска необходим ой  информации;

- использовать готовые м одели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или описания  
свойств объектов;

- обнаруживать простейш ие взаимосвязи м еж ду ж ивой и неж ивой природой, взаимосвязи в 
ж ивой природе; использовать их для объяснения необходим ости  береж ного отнош ения к природе;

- определять характер взаим оотнош ений человека и природы, находить примеры влияния этих  
отнош ений на природны е объекты, здоровье и безопасность человека;

- понимать необходим ость здорового образа жизни, соблю дения правил безопасн ого поведения; 
использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и 
укрепления своего здоровья.
В ы п у с к н и к  п о л у ч и т  в о з м о ж н о с т ь  н а у ч и т ь с я :

- готовить небольш ие презентации по результатам наблю дений и опытов;
- осознавать ценность природы и необходим ость нести ответственность за  её сохранение, 

соблю дать правила экологичного поведения в школе и в быту (экономия воды и электроэнергии) и 
природной среде;

- пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья, 
осознанно соблю дать реж им дня, правила рационального питания и личной гигиены;

- выполнять правила безопасн ого поведения в дом е, на улице, природной среде, оказывать 
первую помощ ь при неслож ны х несчастны х случаях;

- планировать, контролировать и оценивать учебны е действия в процессе познания  
окруж аю щ его мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации.

Человек и общество.
В ы п у с к н и к  н а у ч и т с я :

- узнавать государственную  символику Р оссийской Ф едерации и своего региона;
- описывать достоприм ечательности столицы и родного края;
- находить на карте мира Российскую  Ф едерацию , на карте Р оссии М оскву, свой регион;
- различать прош лое, настоящ ее, будущ ее;
- соотносить изученны е исторические собы тия с датами, конкретную дату с веком;
- находить м есто изученны х собы тий на «ленте времени»;
- используя дополнительны е источники информации (на бумаж ны х и электронны х носителях, в 

том числе в контролируемом И нтернете), находить факты, относящ иеся к образу ж изни, обычаям и



верованиям своих предков;
- на основе им ею щ ихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов;
- оценивать характер взаим оотнош ений лю дей в различных социальных группах (семья, группа  

сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доброж елательности и 
эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств лю дей  и сопереж ивания им;

- использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 
компьютерные) и детскую  литературу о человеке и общ естве с целью поиска познавательной  
информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственны х устны х или письменных  
высказываний.
В ы п у с к н и к  п о л у ч и т  в о з м о ж н о с т ь  н а у ч и т ь с я :

- осознавать свою  неразрывную связь с разнообразны ми окруж аю щ ими социальными группами;
- ориентироваться в важнейш их для страны и личности собы тиях и фактах прош лого и 

настоящего; оценивать их возм ож ное влияние на будущ ее, приобретая тем  самым чувство  
исторической перспективы;

- наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной  
деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреж дения, проф ессионального  
сообщ ества, этноса, нации, страны;

- проявлять уваж ение и готовность выполнять совм естно установленны е договорённости и 
правила, в том  числе правила общ ения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке, 
участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной  
среде;

- определять общ ую  цель в совм естной деятельности и пути её достиж ения, договариваться о 
распределении функций, осущ ествлять взаимный контроль в деятельности, адекватно оценивать 
своё поведение и поведение окружающ их.

1 .2 .9 . Изобразительное искусство.
В результате изучения изобразительного искусства при получении начального общ его  

образования уобучаю щ ихся:
- будут сформированы основы  худож ественн ой культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в худож ественн ом  творчестве и в общ ении с искусством, 
первоначальные понятия о выразительных возмож ностях языка искусства;

- начнут развиваться образное мышление, наблю дательность и воображ ение, учебно-творческие  
способности , эстетические чувства, формироваться основы  анализа произведения искусства; будут  
проявляться эм оционально-ценностное отнош ение к миру, явлениям действительности и 
худож ественны й вкус;

- сформирую тся основы  духовно-нравственны х ценностей личности, сп особн ости  оценивать и 
выстраивать на основе традиционны х моральных норм и нравственных идеалов, воплощ ённы х в 
искусстве, отнош ение к себе, другим людям, общ еству, государству, Отечеству, миру в целом; 
устойчивое представление о добр е и зле, долж ном  и недопустим ом , которые станут базой  
самостоятельны х поступков и действий на основе морального выбора, понимания и поддержания  
нравственных устоев, наш едш их отраж ение и оценку в искусстве, лю бви, взаимопомощ и, уважении  
к родителям, заботе о младш их и старш их, ответственности за  другого человека;

- появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в духовной  и 
худож ественно-продуктивной деятельности, разовьётся трудолю бие, оптимизм, способность к 
преодолению  трудностей, открытость миру, диалогичность;

- установится осознанное уваж ение и принятие традиций, самобытных культурных 
ценностей,формкультурно-исторической,социальной и духовной  ж изни родного края, наполнятся  
конкретным содерж анием  понятия «О течество», «родная земля», «моя семья и род», «м ой дом », 
разовьётся принятие культуры и духовны х традиций многонационального народа Российской  
Ф едерации,зародится целостный, социальноориентированны й взгляд на мир в его органическом  
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;

- будут залож ены  основы  российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и
36



гордости за свою  Родину, российский народ и историю  России, появится осознание своей  
этнической и национальной принадлежности, ответственности за общ ее благополучие. 
О б у ч а ю щ и е с я :

- овладею т практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических  
искусств и в различных видах худож ественн ой  деятельности: графике (рисунке), живописи, 
скульптуре, архитектуре, худож ественн ом  конструировании, декоративно-прикладном искусстве;

- см огут понимать образную  природу искусства; давать эстетическую  оценку и выражать своё 
отнош ение к собы тиям и явлениям окруж аю щ его мира, к природе, человеку и общ еству;

- воплощать худож ественны е образы в различных формах худож ественн о- творческой  
деятельности;

- научатся применять худож ественны е умения, знания и представления о пластических  
искусствах для выполнения учебны х и худож ественно-практических задач, познакомятся с 
возмож ностями использования в творчестве различных И КТ-средств;

- получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести  
диалог,участвовать в обсуж дении  значимых для человека явлений ж изни искусства,будут способны  
вставать на позицию  другого человека;

- см огут реализовать собственны й творческий потенциал, применяя полученны е знания и 
представления об изобразительном искусстве для выполнения учебны х и худож ествен н о
практических задач, действовать самостоятельно при разреш ении проблемно-творческих ситуаций  
в повседневной жизни.

Восприятие искусства и виды художественной деятельности.
В ы п у с к н и к  н а у ч и т с я :

- различать основны е виды худож ественн ой  деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 
худож ественн ое конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в 
худож ественно-творческой деятельности, используя различные худож ественны е материалы и 
приёмы работы с ними для передачи собственного замысла;

- различать основны е виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику;
- эм оционально-ценностно относиться к природе, человеку, общ еству; различать и передавать в 

худож ественно-творческой деятельности характер, эмоциональны е состояния и своё отнош ение к 
ним средствами худож ественн ого образного языка;

- узнавать, воспринимать, описывать и эм оционально оценивать ш едевры своего национального, 
российского и мирового искусства, изображ аю щ ие природу, человека, различные 
стороны (разнообразие, красоту,трагизм и т.д.)окруж аю щ его мира и ж изненны х явлений;

- приводить примеры ведущ их худож ественны х м узеев Р оссии и худож ественны х м узеев своего  
региона, показывать на примерах их роль и назначение.
В ы п у с к н и к  п о л у ч и т  в о з м о ж н о с т ь  н а у ч и т ь с я :

- воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуж дении  их 
содерж ания и выразительных средств, различать сю ж ет и содерж ание в знакомых произведениях;

- видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, скульптура 
и т.д. в природе, на улице, в быту);

- высказывать аргументированное суж дение о худож ественны х произведениях, изображ аю щ их  
природу и человека в различных эмоциональны х состояниях.

Азбука искусства. Как говорит искусство?
В ы п у с к н и к  н а у ч и т с я :

- создавать простые композиции на заданную  тем у на плоскости и в пространстве;
- использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию , форму, ритм, 

линию, цвет, объём, фактуру; различные худож ественны е материалы для воплощ ения собственного  
худож ественно-творческого замысла;

- различать основны е и составные, тёплые и холодны е цвета; изменять их 
эм оциональную  напряжённость с помощ ью  смешивания с белой и чёрной красками;

- использовать их для передачи худож ественн ого замысла в собственной учебно-творческой



деятельности;
- создавать средствами ж ивописи, графики, скульптуры, декоративно -  прикладного искусства  

образ человека: передавать на плоскости и в объём е пропорции лица, фигуры; передавать  
характерные черты внеш него облика, одеж ды , украш ений человека;

- наблюдать, сравнивать,сопоставлять ианализировать пространственную  форму предмета; 
изображать предметы  различной формы; использовать просты е формы для создания выразительных 
образов в ж ивописи, скульптуре, графике, худож ественн ом  конструировании;

- использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры  для украш ения  
своих изделий и предметов быта;

- использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной  
худож ественно-творческой деятельности специфику стилистики произведений народных  
худож ественны х промыслов в России.
В ы п у с к н и к  п о л у ч и т  в о з м о ж н о с т ь  н а у ч и т ь с я :

- пользоваться средствами выразительности языка ж ивописи, графики, скульптуры, 
декоративно-прикладного искусства, худож ественн ого конструирования в собственной  
худож ественно-творческой деятельности;

- передавать разнообразны е эмоциональны е состояния, используя различные оттенки цвета, при 
создании ж ивописны х композиций на заданны е темы;

- моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, создавать  
новые образы природы, человека, фантастического сущ ества и построек средствами  
изобразительного искусства и компью терной графики.

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?
В ы п у с к н и к  н а у ч и т с я :

- осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной худож ественно-творческой  
деятельности;

- выбирать худож ественны е материалы, средства худож ественн ой  выразительности для 
создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отнош ения к ним;

- решать худож ественны е задачи (передавать характер и намерения объекта природы, человека, 
сказочного героя, предмета, явления и т.д. в живописи, графике и скульптуре, выражая своё 
отнош ение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, 
усвоенны е способы действия.
В ы п у с к н и к  п о л у ч и т  в о з м о ж н о с т ь  н а у ч и т ь с я :

- видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 
предметов;

- понимать и передавать в худож ественн ой работе разницу представлений о красоте человека в 
разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям;

- изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё отнош ение;
- изображать многофигурны е композиции на значимые ж изненны е темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы.

1.2.10 Музыка.
В результате изучения музыки при получении начального общ его образования у  обучаю щ ихся  

будут сформированы:
- основы  музыкальной культуры через эм оциональное активное восприятие; развит 

худож ественны й вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;
- воспитаны нравственные и эстетические чувства: лю бовь к Родине, гордость за  достиж ения  

отечественного и мирового музыкального искусства, уваж ение к истории и духовны м  традициям  
России, музыкальной культуре её народов;

- начнут развиваться образное и ассоциативное мыш ление и воображ ение, музыкальная память 
и слух, певческий голос, учебно-творческие сп особн ости  в различных видах музыкальной  
деятельности.



О бучаю щ иеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально  
выражать своё отнош ение к искусству, проявлять эстетические и худож ественны е предпочтения, 
позитивную  самооценку, самоуваж ение, ж изненны й оптимизм.

Они см огут воплощать музыкальные образы  при создании театрализованных и музыкально
пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровы х произведений, игре на 
элементарны х детских музыкальных инструментах.

У  них проявится способность вставать на позицию  другого человека, вести диалог, участвовать  
в обсуж дении  значимых для человека явлений ж изни и искусства, продуктивно сотрудничать со  
сверстниками и взрослыми; импровизировать в разнообразны х видах музыкально творческой  
деятельности.

Они см огут реализовать собственны й творческий потенциал, применяя музыкальные знания и 
представления о музыкальном искусстве для выполнения учебны х и худож ественно-практических  
задач, действовать самостоятельно при разреш ении проблем но творческих ситуаций в 
повседневной жизни.

О бучаю щ иеся научатся понимать роль музыки в ж изни человека, применять полученны е знания  
и приобретённы й опыт творческой деятельности при организации содерж ательного культурного  
досуга  во внеурочной и внеш кольной деятельности; получат представление об  эстетических  
идеалах человечества, духовны х, культурных отечественны х традициях, этнической самобы тности  
музыкального искусства разных народов.

Музыка в жизни человека.
В ы п у с к н и к  н а у ч и т с я :

- воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как 
сп особе выражения чувств и мыслей человека, эм оционально, эстетически откликаться на 
искусство, выражая своё отнош ение к нему в различных видах музыкально-творческой  
деятельности;

- ориентироваться в музы кально-поэтическом творчестве, в м ногообразии музыкального 
фольклора России, в том  числе родного края, сопоставлять различные образцы  народной и 
проф ессиональной музыки, ценить отечественны е народны е музыкальные традиции;

- воплощать худож ественн о-образн ое содерж ание и интонационно-мелодические особенн ости  
проф ессионального и народного творчества (в пении, слове, движ ении, играх, действах и др.). 
В ы п у с к н и к  п о л у ч и т  в о з м о ж н о с т ь  н а у ч и т ь с я :

- реализовывать творческий потенциал, осущ ествляя собственны е музыкально
исполнительские замыслы в различных видах деятельности;

- организовывать культурный досуг, самостоятельную  музыкально-творческую деятельность, 
музицировать.

Основные закономерности музыкального искусства.
В ы п у с к н и к  н а у ч и т с я :

- соотносить выразительные и изобразительны е интонации, узнавать характерные черты  
музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенн ости  музыки в исполнительской  
деятельности на основе полученны х знаний;

- наблюдать за  процессом  и результатом музыкального развития на основе сходства и различий  
интонаций, тем, образов и распознавать худож ественны й смысл различных форм построения  
музыки;

- общ аться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 
инструментального) воплощ ения различных худож ественны х образов.
В ы п у с к н и к  п о л у ч и т  в о з м о ж н о с т ь  н а у ч и т ь с я :

- реализовывать собственны е творческие замыслы в различных видах музыкальной  
деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарны х музыкальных 
инструментах, музыкально-пластическом движ ении и импровизации);

- использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении  
простейш их мелодий;
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- владеть певческим голосом  как инструм ентом духовного самовыражения и участвовать в 
коллективной творческой деятельности при воплощ ении заинтересовавш их его музыкальных 
образов.

Музыкальная картина мира.
В ы п у с к н и к  н а у ч и т с я :

- исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 
музыкально-пластическое движ ение, инструментальное музицирование, импровизация и др.);

- определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 
музыкальных инструментов, в том  числе и современны х электронных;

- оценивать и соотносить музыкальный язык народного и проф ессионального музыкального 
творчества разны х стран мира.
В ы п у с к н и к  п о л у ч и т  в о з м о ж н о с т ь  н а у ч и т ь с я :

- адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 
образцов проф ессионального и музы кально-поэтического творчества народов мира;

- оказывать помощ ь в организации и проведении школьных культурно-массовы х мероприятий, 
представлять ш ирокой публике результаты собственной музыкально - творческой деятельности  
(пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.), собирать музыкальные коллекции  
(фонотека, видеотека).

1.2.11 Технология.
В результате изучения курса «Т ехнологии»обучаю щ иеся при получении начального общ его  

образования:
- получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой  

предм етно-преобразую щ ей деятельности человека, о предм етном  мире как основной среде  
обитания соврем енного человека, о гармонической взаимосвязи предм етного мира с миром  
природы, об отраж ении в предметах материальной среды  нравственно -  эстетического и социально
исторического опыта человечества;

- о ценности предш ествую щ их культур и необходим ости  береж н ого отнош ения к ним в целях 
сохранения и развития культурных традиций;

- получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, которые 
н еобходим о учитывать при создании предметов материальной культуры;

- получат общ ее представление о мире проф ессий, их социальном значении, истории  
возникновения и развития;

- научатся использовать приобретённы е знания и умения для творческой самореализации при 
оформлении своего дом а и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, 
игруш ечных моделей, худож ественно-декоративны х и других изделий.

Реш ение конструкторских, худож ественно-конструкторских и технологических задач залож ит  
развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического мышления, 
пространственного воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана 
действий, мелкой моторикирук.
О б у ч а ю щ и е с я :

- в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых  
творческихработ,атакжеэлементарны хдоступны хпроектовполучатпервоначальны йопы т  
использования сформированны х в рамках учебн ого предмета коммуникативных универсальны х  
учебны х действий в целях осущ ествления совм естной продуктивной деятельности: распределение  
ролей руководителя и подчинённы х, распределение общ его объём а работы ,приобретение навыков 
сотрудничества и взаим опом ощ и,д оброж елательного и уважительного общ ения со сверстниками и 
взрослыми;

- овладею т начальными формами познавательных универсальны х учебны х действий  
исследовательскими и логическими: наблю дения, сравнения, анализа, классификации, обобщ ения;

- получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической



деятельности на основе сформированны х регулятивных универсальны х учебны х действий: 
целеполагания и планирования предстоящ его практического действия, прогнозирования, отбора  
оптимальных способов  деятельности, осущ ествления контроля и коррекции результатов действий;

- научатся искать, отбирать,преобразовывать необходим ую  печатную и электронную  
информацию;

- познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основны ми  
устройствами, их назначением;

- приобретут первоначальный опыт работы с простыми информационны ми объектами: текстом, 
рисунком, аудио- и видеофрагментами;

- овладею т приёмами поиска и использования информации, научатся работать с доступны ми  
электронны ми ресурсами;

- получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно  
обслуж ивать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеж дой  и обувью , помогать младш им  
и старшим, оказывать доступную  помощ ь по хозяйству.

В  х о д е  преобразовательной творческой деятельности будут залож ены  основы  таких социально  
ценных личностных и нравственных качеств, как трудолю бие, организованность, добр осовестное и 
ответственное отнош ение к делу, инициативность, лю бознательность, потребность помогать  
другим, уваж ение к чуж ом у труду и результатам труда, культурному наследию .

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание 
В ы п у с к н и к  н а у ч и т с я :

- иметь представление о наиболее распространённы х в своём  регионе традиционны х народных  
промыслах и ремёслах, современны х проф ессиях (в том числе проф ессиях своих родителей) и 
описывать их особенности;

- понимать общ ие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия  
обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую  выразительность —  и 
руководствоваться ими в практической деятельности;

- планировать и выполнять практическое задание(практическую работу)с опорой на 
инструкционную  карту; при необходим ости  вносить коррективы в выполняемые действия;

- выполнять доступны е действия по сам ообслуж иванию  и доступны е виды домаш неготруда. 
В ы п у с к н и к  п о л у ч и т  в о з м о ж н о с т ь  н а у ч и т ь с я :

- уважительно относиться к труду людей;
- понимать культурно-историческую  ценность традиций, отражённы х в предм етном  мире, в том  

числе традиций трудовы х династий как своего региона, так и страны, и уважать их;
- понимать особенн ости  проектной деятельности, осущ ествлять под руководством учителя  

элементарную  проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его  
реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные 
работы, социальны еуслуги)

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 
В ы п у с к н и к  н а у ч и т с я :

- на основе полученны х представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 
происхож дении, практическом применении в ж изни осознанно подбирать доступны е в обработке  
материалы для изделий по декоративно-худож ественны м и конструктивным свойствам в 
соответствии с поставленной задачей;

- отбирать и выполнять в зависим ости от свойств освоенны х материалов оптимальные и 
доступны е технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их вы делении из 
заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия);

- применять приёмы рациональной безопасной работы ручны ми инструментами: чертёжными  
(линейка, угольник, циркуль), реж ущ ими (нож ницы ) и колющ ими (ш вейная игла);

- выполнять символические действия моделирования и преобразования м одели и работать с 
простейш ей технической документацией: распознавать простейш ие чертеж и и эскизы, читать их и 
выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостны е и объём ны е изделия по



простейш им чертежам, эскизам, схемам, рисункам.
В ы п у с к н и к  п о л у ч и т  в о з м о ж н о с т ь  н а у ч и т ь с я :

- отбирать и выстраивать оптимальную технологическую  последовательность реализации  
собственного или предлож енного учителем замысла;

- прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 
худож ественны е технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-худож ественной  
задачей.

Конструирование и моделирование.
В ы п у с к н и к  н а у ч и т с я :

- анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 
располож ение, виды соединения деталей;

- решать простейш ие задачи конструктивного характера по изменению  вида и способа  
соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также другие  
доступны е и сходны е по слож ности задачи;

- изготавливать неслож ны е конструкции изделий по рисунку, простейш ем у чертеж у или эскизу, 
образцу и доступны м заданны м условиям.
В ы п у с к н и к  п о л у ч и т  в о з м о ж н о с т ь  н а у ч и т ь с я :

- соотносить объём ную  конструкцию, основанную  на правильных геометрических формах, с 
изображ ениями их развёрток;

- создавать мысленный образ конструкции с целью реш ения определённой конструкторской  
задачи или передачи определённой художественно-эстетической информации, воплощать этот образ 
вматериале.

Практика работы на компьютере.
В ы п у с к н и к  н а у ч и т с я :

- соблю дать безопасны е приёмы труда, пользоваться персональны мкомпью тером для 
воспроизведения и поиска необходи м ой  информации в ресурсе компьютера, для реш ения  
доступны х конструкторско-технологическихзадач;

- использовать простейш ие приёмы работы с готовыми электронны ми ресурсами: активировать, 
читать информацию , выполнятьзадания;

- создавать небольш ие тексты, иллюстрации к устном у рассказу, используя редакторы текстов и 
презентаций.
В ы п у с к н и к  п о л у ч и т  в о з м о ж н о с т ь  н а у ч и т ь с я :

- пользоваться доступны ми приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой  
информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступны ми способам и её получения, 
хранения, переработки.

1.2.12 Физическая культура
(для обучаю щ ихся, не им ею щ их противопоказаний для занятий физической культурой или 
сущ ественны х ограничений по нагрузке).

В  результате обучения обучаю щ иеся при получении начального общ его образования:
- начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, военной  
практики;

- начнут осознанно использовать знания, полученны е в курсе «Ф изическая культура», при 
планировании и соблю дении реж има дня, выполнении физических упраж нений и во время 
подвижны х игр на досуге;

- узнаю т о полож ительном влиянии занятий физическими упраж нениями на развитие систем  
дыхания и кровообращ ения, поймут необходим ость и смысл проведения простейш их  
закаливающих процедур.
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Обучающиеся:
- освоят первичные навыки и умения по организации и проведению  утренней зарядки, 

физкультурно-оздоровительны х мероприятий в течение учебн ого дня, во время подвижны х игр в 
пом ещ ении и на открытом воздухе;

- научатся составлять комплексы оздоровительны х и общ еразвиваю щ их упражнений, 
использовать простейш ий спортивный инвентарь и оборудование;

- освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими упражнениями, 
правила подбора одеж ды  и обуви в зависим ости от условий проведения занятий;

- научатся наблюдать за  изменением собственного роста, массы тела и показателей развития 
основны х физических качеств; оценивать величину ф изической нагрузки по частоте пульса во 
время выполнения физическихупражнений;

- научатся выполнять комплексы специальных упраж нений, направленных на формирование 
правильной осанки, профилактику наруш ения зрения, развитие систем  дыхания и кровообращ ения;

- приобретут ж изненно важные двигательные навыки и умения, необходим ы е для 
ж изнедеятельности каж дого человека: бегать и прыгать различными способами; метать и бросать  
мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и гимнастические 
упражнения, простейш ие комбинации; передвигаться на лыжах (в снеж ны х районах Р оссии) и 
плавать простейш ими способами; будут демонстрировать постоянный прирост показателей  
развития основны х физических качеств;

- освоят навыки организации и проведения подвижны х игр, элементы  и простейш ие технические  
действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и соревновательной деятельности  
будут использовать навыки коллективного общ ения и взаимодействия.

Знания о физической культуре.
В ы п у с к н и к  н а у ч и т с я :

- ориентироваться в понятиях «физическая культура», «реж им дня»; характеризовать роль и 
значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз,

- уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свеж ем воздухе, подвижны х игр, 
занятий спортом для укрепления здоровья, развития основны х систем  организма;

- раскрывать на примерах (из истории, в том  числе родного края, или из личного  
опы та)полож ительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и 
социальное развитие;

- ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основны е физические  
качества (силу, быстроту, выносливость, координацию , гибкость) и различать их м еж ду собой;

- организовывать места занятий физическими упраж нениями и подвижны ми играми (как в 
помещ ении, так и на открытом воздухе), соблю дать правила поведения и предупреж дения  
травматизма во время занятий физическими упражнениями.

В ы п у с к н и к  п о л у ч и т  в о з м о ж н о с т ь  н а у ч и т ь с я :
- выявлять связь занятий физической культурой с трудовой деятельностью;
- характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать реж им дня с учётом  своей учебн ой  и внеш кольной деятельности, 
показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности.

Способы физкультурной деятельности.
В ы п у с к н и к  н а у ч и т с я :

- отбирать и выполнять комплексы упраж нений для утренней зарядки и физкультминуток в 
соответствии с изученны ми правилами;

- организовывать и проводить подвижны е игры и соревнования во время отды ха на открытом  
воздухе и в пом ещ ении (спортивном зале и местах рекреации), соблю дать правила взаимодействия  
с игроками;

- измерять показатели физического развития^рост, масса) и физической подготовленности



(сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические наблю дения за их динамикой. 
В ы п у с к н и к  п о л у ч и т  в о з м о ж н о с т ь  н а у ч и т ь с я :

- вести тетрадь по физической культуре с записями реж има дня, комплексов утренней  
гимнастики, физкультминуток, общ еразвиваю щ их упраж нений для индивидуальны х занятий, 
результатов наблю дений за динамикой основны х показателей ф изического развития и физической  
подготовленности;

- целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальны х занятий по развитию  
физических качеств;

- выполнять простейш ие приёмы оказания доврачебной пом ощ и при травмах и уш ибах.

Плавание 
Цели программы:
С оздание наиболее благоприятных условий для формирования у младш их школьников отнош ения  
к здоровом у образу ж изни как к одном у из главных путей в достиж ении успеха. Ф ормированию  
ж изненно необходим ого навыка умения плавать. П оиск и отбор наиболее перспективный детей для 
занятия спортивным плаванием в систем е ДЮ СШ .
Задачи:

- формирование ж изненно н еобходим ого навыка - умения плавать.
- использование плавания как средства, здорового ж изненного стиля и реализация  

индивидуальны х сп особн остей  каж дого ученика.
- профилактика вредных привычек.
- выработать у  учащ ихся положительный интерес к занятиям плаванием.
- овладеть ж изненно необходим ы х навыков плавания.
- обучать и соверш енствовать технику основны х стилей спортивного плавания ( кроль на груди, 

кроль на спине, брасс, баттерфляй).
- укреплять здоровье учащ ихся, повышать и поддерживать на оптимальном уровне физическую  

и ум ственную  работоспособность, спортивную  тренированность
- создание условий для обеспечения охраны здоровья учащ ихся, их полноценного физического  

развития и формирование здорового образа жизни.
- расш ирение кругозора школьников в области физической культуры и спорта на примере 

плавания.
- формирование у  детей  мотивационной сферы гигиенического поведения, безопасной ж изни в 

условиях водной среды.
- просвещ ение родителей в вопросах сохранения и развития здоровья детей  на примере 

плавания.

Основные направления реализации программы:
- организация и проведение инструктажа по технике безопасности на воде и в плавательном  

бассейне;
- организация и проведение разнообразны х мероприятий в воде: бег, прыжки, спортивные игры, 

развивающ ие упраж нения с разными предметами (мячи, скакалки и пр.);
- организация и проведение спортивны х праздников на воде и спортивных состязаний.

Требования к уровню подготовки учащихся
Планируемые результаты освоения обучающимися программы по плаванию.

В процессе обучения и воспитания на примере плавания обучаю щ иеся должны  реализовать 
собственны е установки, потребностей в значимой мотивации на собл ю дени е норм и правил 
здорового образа жизни, культуры здоровья у  обучаю щ ихся формирую тся познавательные, 
личностные, регулятивные, коммуникативные универсальны е учебны е действия.
Основная образовательная программа учреж дения и предлагаемая программа по плаванию,



предусматривает достиж ение следую щ их результатов образования:
личностны е результаты —  готовность и способность обучаю щ ихся к саморазвитию, 
сформированность мотивации к учению  и познанию , ценностно-см ы словы е установки  
выпускников начальной школы, отраж аю щ ие их индивидуально-личностны е позиции, социальные 
компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, гражданской  
идентичности;

Метапредметные результаты —  освоенны е обучаю щ им ися универсальны е учебны е действия  
(познавательные, регулятивные и коммуникативные);
Предметные результаты —  освоенны й обучаю щ им ися в х о д е  изучения учебны х предметов опыт 
специф ической для каж дой предм етной области деятельности по получению  нового знания, его  
преобразованию  и применению , а также система основополагаю щ их элементов научного знания, 
лежащая в основе соврем енной научной картины мира.
В х о д е  реализация рабочей программы по плаванию

В ы п у с к н и к  д о л ж е н  з н а т ь :
- основны е вопросы гигиены, касающ иеся правил поведения в плавательном бассейне  

особенн ости  влияния вредны х привычек на здоровье младш его школьника;
- особенн ости  воздействия плавания на организм человека;
- основы  рационального питания;
- правила оказания первой помощи;
- способы  сохранения и укрепление здоровья;
- основы  развития познавательной сферы;
- свои права и права других людей;
- влияние плавания на успеш ную  учебную  деятельность;
- значение плавательных упраж нений для сохранения и укрепления здоровья;

В х о д е  реализация рабочей программы по плаванию
В ы п у с к н и к  н а у ч и т с я :

- составлять индивидуальны й реж им тренировок и соблю дать его;
- выполнять физические упражнения для развития физических навыков необходим ы х для 

плавания;
- оказывать первую медицинскую  помощ ь при кровотечении, удуш ении, утоплении, 

обм орож ении, ож оге, травмах, тепловом и солнечном ударах;
- плавать одним  из основны х способов  плавания; повышать уровня общ ей и специальной  

физической подготовленности.
В конце конце года результаты обучения детей оцениваю тся учителем на контрольных уроках. 
П лавание -  один из тех видов спорта, который разносторонне влияет на гармоническое развитие 
организма человека. Навыки плавания ж изненно необходим ы  и детям, и взрослым в их 
повседневной жизни.
Н е м енее важно и оздоровительное значение плавания. Правильно организованные занятия 
плаванием разносторонне развивают человека, способствую т формированию силы, выносливости, 
ловкости, быстроты и других качеств.
Регулярны е занятия плаванием полож ительно влияют на ф изическое развитие человека, особен н о  в 
детском  возрасте. И звестно, что в воде тело человека находится во взвеш енном состоянии. 
Относительная невесомость тела, горизонтальное полож ение в воде раскрепощ аю т опорн о
двигательный аппарат, способствую т развитию различных систем  организма, облегчаю т  
деятельность внутренних органов. К том у ж е вода, очищая кожу, улучш ает кож ное дыхание.
П ри правильном проведении занятий у  детей повыш аются функциональные возм ож ности сердечно
сосудистой  системы, укрепляется дыхательная мускулатура, увеличивается ж изненная емкость 
легких. П лавание полож ительно влияет также на состояние центральной нервной системы. 
С истематические занятия плаванием способствую т формированию правильной осанки, прививают 
гигиенические навыки, закаливают организм, повышая его сопротивляемость различным  
простудны м заболеваниям. П оэтом у плавание очень полезно и детям с ослабленны м здоровьем.



Начинать заниматься плаванием лучш е с первого класса. Д ети бы стро овладевают техникой  
плавания спортивными способам и. Э том у способствует лучшая, чем у взрослых, плавучесть и 
обтекаемость их тела.

Лыжная подготовка
О дним из основополагаю щ их условий, обеспечиваю щ их здоровье, является рациональная 
двигательная активность. Двигательные действия - это мощ ные факторы, повыш ающ ие 
адаптационные возм ож ности организма, расш иряю щ ие функциональные резервы.
О дной из основны х задач физического воспитания в школе, в том  числе и занятий по лыжной  
подготовке, является формирование у  учащ ихся двигательных навыков и умений. Двигательная 
деятельность весьма разнообразна. Вы бор конкретных видов физических упраж нений во многом  
зависит от склонностей каж дого ребенка, его индивидуальны х особенностей.
Х одьба и бег на лыжах - вид физических упраж нений, которым мож но заниматься с дош кольного  
возраста. О снованный на естественны х движ ениях (ходьбе, беге), лыжный спорт имеет перед  
каждым из них значительное преимущ ество, так как передвиж ение на лыжах требует участия  
гораздо больш его количества мышц.
Свеж ий воздух, большая амплитуда движ ений, ритмичное чередование напряжения и расслабления  
способствую т развитию мыш ечной силы, создаю т благоприятные условия для работы сердечно
сосудистой  системы: усиливается приток крови к работаю щ им мышцам, увеличивается их объем, 
возрастает сила и выносливость сердечной мышцы, реж е становится ритм сердечны х сокращ ений, 
что приводит к более экономичной работе сердца.
Х одьба и бег на лыжах полож ительно влияют на дыхательную систему. В  процессе  
систематических занятий хорош о развивается грудная клетка, увеличивается сила 
дыхательных мышц и, соответственно, возрастает жизненная емкость легких (Ж ЕЛ). Ч ерез легкие 
лыжника проходит от 40  до  100 л воздуха за 1 мин, что увеличивает максимальное потребление  
кислорода в среднем  на 1,5 - 2 л.

П ередвиж ения на лыжах благотворно воздействую т на центральную нервную систему. Э то дает  
возмож ность лыжнику точно приспосабливать свои движ ения к рельефу местности и скорости, 
быстро заменяя одни динамические стереотипы  на другие. П ри крутых спусках велика роль 
периферического зрения. П оле зрения лыжников обы чно увеличено в результате повыш ения  
возбудим ости периферических элементов сетчатки.
Занятия лыжами им ею т очень важную особенность: они проходят в хол одн ое время года, всегда на 
свеж ем  воздухе, что усиливает окислительные процессы  в организме. И звестно, что кислород при 
низкой температуре активнее взаим одействует с гем оглобином  крови.
П ередвиж ения на лыжах улучш аю т обм ен  веществ. О пределенное количество энергии, 
поступаю щ ей с пищ ей, удаляется из организма вместе с теплым и влажным воздухом , предотвращ ая  
накопление излиш него жира. К ром е того, организм активно очищ ается от шлаков. В о  время 
передвиж ения на лыжах выделительные системы особен н о активизируются.
Естественность и доступность движ ений располагает к ходь бе и бегу на лыжах и детей  младш его  
ш кольного возраста. И ми наиболее остро воспринимается чувство новизны зим него пейзажа. Э то  
особен н о проявляется во время групповых прогулок на лыжах, которые сочетаю тся с играми и 
развлечениями. В се  это  делает занятия лыжами увлекательными, разнообразны ми, 
эмоциональны ми, всесторонне укрепляю щ ими и закаливающ ими организм ребенка.
П ри правильной организации и методике обучения ходь бе на лыжах занятия обладаю т больш им  
оздоровительны м эффектом, высокой эмоциональностью , стимулирую т познавательные 
способности , служат прекрасным средством  восстановления душ евны х и физических сил, а также 
сплочению  в коллективе.
О дноврем енно с этим на всех этапах обучения реш ается задача повыш ения их технической  
подготовленности. У спеш ное реш ение этой задачи возм ож но лишь при условии достиж ения  
высокой эффективности обучения детей, что позволяет уж е в раннем возрасте заложить основы  
правильной техники, которые в дальнейш ем явятся предпосы лкой соверш енствования ее в 
среднем  и старш ем ш кольном возрасте. В  младш ем школьном возрасте большая возбудим ость и



реактивность, а также высокая пластичность нервной системы  способствую т лучш ему и более  
бы строму освоению  двигательных навыков.

М етодика начального обучения технике передвиж ения на лыжах разработана в соответствии с 
Цель программы -  создать условия для развития двигательной активности обучаю щ ихся, путем  
во влечения их в регулярные занятия по лыжной подготовке

Задачи программы:
- научить основам техники передвиж ения на лыжах;
- научить умело, использовать рельеф местности при передвиж ении на лыжах;
- приучать использовать полученны е знания и умения для самостоятельны х занятий (наука быть 

здоровым);
- учить использовать в своей речи спортивную  терминологию .
- развивать природный потенциал каж дого ребенка;
- развивать мотивацию и полож ительное отнош ение ребенка к занятиям;
- развивать двигательные качества (выносливость, быстроту, ловкость, силу, координацию  

движений);
- способствовать укреплению  здоровья, закаливанию организма и устойчивости к 

неблагоприятным условиям внеш ней среды.
- воспитывать трудолю бие, сознательную  дисциплину, внимание, настойчивость и волевые 

качества;
- воспитывать сознательны й интерес к занятиям национальным видом спорта;
- воспитывать стремление к здоровом у образу жизни.

В х о д е  реализация рабочей программы по лы жной подготовке

В ы п у с к н и к  д о л ж е н  з н а т ь :
- историю  возникновения О лимпийских игр;
- историю  развития лы ж ного спорта;
- способы  закаливания организма;
- основы  и приемы развития физических качеств;
- способы  подготовки инвентаря к занятиям;
- способы  передвиж ений на лыжах;

В х о д е  реализация рабочей программы по лы жной подготовке

В ы п у с к н и к  д о л ж е н  у м е т ь :
- составлять и выполнять комплексы утренней гигиенической гимнастики;
- проводить комплексы ОРУ, комплексы на развитие физических качеств самостоятельно;

- измерять ЧСС, определять реж им нагрузки, направленность воздействия освоенны х физических  
упражнений.

- готовить инвентарь к занятиям;
- регулировать величину нагрузки во время занятий (выбирать оптимальные параметры  

продолж ительности нагрузки и отдыха);
- проводить рекреативные формы занятий по лыжной подготовке;

В х о д е  реализация рабочей программы по лы жной подготовке

В ы п у с к н и к  д о л ж е н  д е м о н с т р и р о в а т ь :
- технику поперем енного двухш аж ного хода;
- технику поперем енного четы рехш ажного хода;
- технику одноврем енного однош аж ного хода;
- технику одноврем енного двухш аж ного хода;
- технику бесш аж ного хода;
- технику перехода с х од а  на ход;



- технику одноврем енного конькового хода;
- технику поперем енного конькового хода;
- технику полуконькового хода;
- горнолы жную технику (спуски и подъемы, повороты, преодоление неровностей); 

в физической подготовке:
- прохож дение дистанций 0,5; 1; 1.5; 2; 3 км в скоростном реж име, дистанции 5-10 км без учета  

времени в ум еренном  реж им е передвижения;
- выполнение контрольных нормативов.

Физическое совершенствование.
В ы п у с к н и к  н а у ч и т с я :

- выполнять упражнения по коррекции и профилактике наруш ения зрения и осанки, упражнения  
на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости);

- оценивать величину нагрузки (больш ая, средняя, малая ) по частоте пульса (с помощ ью  
специальной таблицы);

- выполнять тестовы е упражнения н аоценку динамики индивидуального развития основны х  
физических качеств;

- выполнять организую щ ие строевы е команды и приёмы;
- выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
- выполнять гимнастические упраж нения на спортивны х снарядах (низкие перекладина и брусья, 

напольное гимнастическое бревно);
- выполнять легкоатлетические упраж нения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного веса  

и объёма);
- выполнять игровые действия и упражнения из подвижны х игр разной функциональной  

направленности.
В ы п у с к н и к  п о л у ч и т  в о з м о ж н о с т ь  н а у ч и т ь с я :

- сохранять правильную осанку, оптимальное телослож ение;
- выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;
- играть в баскетбол, ф утбол и волейбол по упрощ ённы м правилам;
- выполнять тестовы е нормативы по физической подготовке;
- выполнять передвиж ения на лыжах.

1.2.13 Родной язык и литературное чтение на родном языке.
В результате изучения курса «Родной язык и литературное чтение на родном  языке» 

обучаю щ иеся при получении начального общ его образования:
- приобретут ценностное отнош ение к родном у языку как хранителю  культуры, включатся в 
культурно-язы ковое поле своего народа, сф орм ирую т первоначальные представления о единстве и 
м ногообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 
самосознания;

- обогатят активный и потенциальный словарный запас, разовьют культуру владения родны м  
языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;

- сф орм ирую т первоначальные научные знания о родном  языке как систем е и как 
развивающ емся явлении, о его уровнях и единицах, о законом ерностях его функционирования, 
освоение основны х единиц и грамматических категорий родного языка, позитивное отнош ение к 
правильной устной и письменной родной речи как показателям общ ей культуры и гражданской  
позиции человека;

- овладею т первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях  
общ ения, приобретут базовы е навыки выбора адекватных языковых средств для успеш ного



реш ения коммуникативных задач;
- овладею т учебны м и действиями с языковыми единицами и ум ением  использовать знания для 

реш ения познавательных, практических и коммуникативных задач.

Литературное чтение на родном языке:
- начнут понимать родную  литературу как одну из основны х национально - культурных 

ценностей народа, как особы й сп особ  познания жизни, как явления национальной и мировой  
культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;

- осознаю т значимость чтения на родном  языке для личного развития; сф орм ирую т  
представления о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических  
представлений, понятий о добре и зле, нравственности, а также потребность в систематическом  
чтении на родном  языке как средстве познания себя и мира, обеспечения культурной  
самоидентификации;

- использование разных видов чтения (ознакомительное, изучаю щ ее, вы борочное, поисковое);
- ум ение осознанно воспринимать и оценивать содерж ание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуж дении , давать и обосновы вать нравственную оценку поступков героев;
- достигнут н еобходим ого для продолж ения образования уровня читательской компетентности, 

общ его речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными  
приемами интерпретации, анализа и преобразования худож ественны х, научно-популярны х и 
учебны х текстов с использованием элементарны х литературоведческих понятий;

- осознаю т коммуникативно-эстетические возмож ности родного языка на основе изучения  
выдающ ихся произведений культуры своего народа, сф орм ирую т ум ение самостоятельно выбирать 
интересую щ ую  литературу, пользоваться справочными источниками для понимания и получения  
дополнительной информации.

- обеспечат культурную самоидентификацию , осознаю т коммуникативно - эстетические  
возмож ности родного языка на основе изучения выдающ ихся произведений культуры своего  
народа, российской и мировой культуры;

- превратятся в квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 
сп особн ого аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устны х и письменны х  
высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 
интерпретирую щ его характера, участвовать в обсуж дении  прочитанного, сознательно планировать 
свое досуговое чтение;

- разовью т способность понимать литературные худож ественны е произведения, отражающ ие 
разные этнокультурные традиции;

- овладею т процедурами смы слового и эстетического анализа текста на основе понимания  
принципиальных отличий литературного худож ественн ого текста от научного, делового, 
публицистического и т. п.,

- сф орм ирую т ум ение воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать  
прочитанное, осознавать худож ественн ую  картину жизни, отраж енную  в литературном  
произведении, на уровне не только эм оционального восприятия, но и интеллектуального  
осмысления.

1.3 СИ С ТЕМ А  О Ц ЕН КИ  ДО СТИ Ж ЕН И Я П Л А Н И РУ ЕМ Ы Х  РЕЗУ Л ЬТА ТО В О СВО ЕН И Я  
О СН О ВН О Й  О БРА ЗО ВА ТЕЛ ЬН О Й  П РО ГРАМ М Ы  Н АЧАЛЬН О ГО  ОБЩ ЕГО О БРА ЗО ВА Н И Я. 
П роцесс обучения и воспитания в Л ом оносовской школе строится на диалоговы х технологиях и 
отнош ениях. Наивысш им проявлением отнош ения к ребенку в школьной культуре выступает 
признание его права на свободн ое развитие.П оэтому процесс обучения рассматривается нами как 
процесс создания м ногообразны хусловий,обеспечиваю щ их возмож ность выбора деятельности на 
основе склонностей, сп особн остей  и интересов детей. При этом  интересу как движ ущ ей силе, 
определяю щ ей саморазвитие ребенка, отводится особое  место.
В этом  контексте важную роль играют коммуникативные технологии обучения. В едущ им и
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технологиями, обеспечиваю щ ими реализацию образовательной программы  
А Н О О  «Л омоносовская школа -  Зелёны й мыс» и формирую щ ими д у х  творчества являются: 
Диалог как высший фактор культурной идентификации личности. Проекция чуж ого опыта в 
сознании человека подготавливает его к превратностям жизни. Д иалог -  это  творческий процесс, 
основанны й на критической рефлексии. Д иалог способствует развитию образного бессознательного  
мышления и является универсальны м средством образовательног опроцесса.
Игры , способствую щ ие структурированию мышления ученика, введенного в сф еру интересов  
групповой социальной интеграции, эм оциональной уравновеш енности, что инициирует интеллект 
и креативную деятельность. Игра способствуетразвитию эм оционально-образного, эстетического  
восприятия мира. Главные черты игры в х о д е  обучения обнаруж иваю тся как развивающая  
деятельность, предпринимаемая не только ради результата, но и ради удовольствия от сам ого  
процесса(творчество,им провизация,эмоциональное напряжение,вызванное
соперничеством,конкуренцией,состязательностью ).
Творческие мастерские, как грань м еж ду учебн ой  и досуговой  деятельностью  школьника. 
Проекты, экскурсии и походы, как исследовательская и аналитическая деятельность, где познание 
невозм ож но без сотрудничества и усп еха каж дого учащ егося.
Воспитание, как внутренний компонент обучения. Учитель передает коммуникативную культуру  
постоянно. Воспиты вать -  значит организовывать и «разрешать расти», развивать инициативу, 
участвовать в мероприятиях школы.

Отнош ения учителя и ученика рассматриваются как звено, обеспечиваю щ ее преемственность, и 
предполагаю т взаимодействие в процессе усвоения знаний путем установления их смыслов, 
выявление значим ого содерж ания, проблемы  соотнош ения старого и нового знания в процессе  
переосмы сления, переоценки известного и нахож дения нового в х о д е  совм естного поиска.Таким  
образом,обеспечивается«:личностный»характер знания как «знания возмож ностей».

В соответствии со Стандартом основны м объектом системы  оценки, её содерж ательной и 
критериальной базой выступают планируемы е результаты освоения обучаю щ им ися основной  
образовательной программы начального общ его образования.
Система оценки призвана способствовать поддерж анию  единства всей системы  образования, 
обеспечению  преемственности в систем е непрерывного образования. Е ё основны ми функциями  
являются о р и е н т а ц и я  о б р а з о в а т е л ь н о г о  п р о ц е с с а н а  достиж ение планируемы х результатов  
освоения основной образовательной программы начального общ его образования и обеспечение  
эф фективной о б р а т н о й  с в я з и ,  позволяю щ ей осущ ествлять у п р а в л е н и е  о б р а з о в а т е л ь н ы м  
п р о ц е с с о м .
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями  
Стандарта являются оценка образовательных достиж ений обучаю щ ихся и оценка результатов  
деятельности образовательных учреж дений и педагогических кадров. П олученны е данные 
использую тся для оценки состояния и тенденций развития системы  образования разного уровня. 
О сновны м объектом, содерж ательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки  
выпускников при получении начального общ его образования выступают планируемы е результаты, 
составляющ ие содерж ание блока «Выпускник научится» для каж дой программы, предмета, курса. 
П ри оценке результатов деятельности образовательных учреж дений и работников образования  
основны м объектом оценки, её содерж ательной и критериальной базой выступают планируемы е 
результаты освоения основной образовательной программы, составляю щ ие содерж ание блоков  
«Вы пускник научится» и «Вы пускник получит возмож ность научиться» для каж дой учебной  
программы.
П ри оценке состояния и тенденций развития системобразования основны м объектом оценки, её  
содерж ательной и критериальной базой выступают ведущ ие целевы е установки и основны е  
ож идаемы е результаты, составляющ ие содерж ание первого блока планируемы х результатов для 
каждой учебной программы.
Система оценки достиж ения планируемы х результатов освоения основной образовательной  
программы начального общ его образования предполагает к о м п л е к с н ы й  п о д х о д  к  о ц е н к е



р езу л ь т а т о в  образования, позволяю щ ий вести оценку достиж ения обучаю щ имися всех трёх групп  
результатов образования: ли ч н о ст н ы х , м ет а п р ед м ет н ы х  и п р едм ет н ы х .
В соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и использование п ер со н и ф и ц и р о ва н н о й  
и н ф о р м а ц и и  возм ож но только в рамках процедур итоговой оценки обучаю щ ихся. В о  всех иных 
процедурах допустим о предоставление и использование исключительно н еп ер со н и ф и ц и р о ва н н о й  
(ан он и м н ой ) и н ф о р м а ц и и о  достигаемы х обучаю щ им ися образовательных результатах. 
Интерпретация результатов оценки ведётся на основе к о н т е к с т н о й  и н ф о р м а ц и и  об  условиях и 
особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В  частности, итоговая оценка  
обучаю щ ихся определяется с учётом  их стартового уровня и динамики образовательных  
достиж ений.
Система оценки предусматривает ур о в н ев ы й  п о д х о д  к представлению  планируемы х результатов и 
инструментарию  для оценки их достиж ения. Согласно этом у п од ходу  за точку отсчёта принимается  
не«идеальны йобразец»,отсчиты вая от которого«м етодом  вычитания» и фиксируя допущ енны е  
ош ибки и недочёты, формируется сегодня оценка ученика, а необходим ы й для продолж ения  
образования и реально достигаемы й больш инством учащ ихся опорный уровень образовательных  
достиж ений. Д остиж ение этого опорного уровня интерпретируется как безусловны й учебны й усп ех  
ребёнка, как исполнение им требований Стандарта. А  оценка индивидуальны х образовательных  
достиж ений ведётся «м етодом  слож ения», при котором фиксируется достиж ение опорного уровня  
и его превыш ение. Э то позволяет поощ рять продвиж ения учащ ихся, выстраивать индивидуальны е 
траектории движ ения с учётом  зоны  ближайш егоразвития.
П оэтом у в текущ ей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 
продемонстрированны е учеником, с оценками типа:

- «зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, 
свидетельствую щ ей об освоении опорной системы знаний и правильном выполнении учебны х  
действий в рамках диапазона (круга) заданны х задач, построенны х на опорном учебн ом  материале;

- «хорошо», «отлично» —  оценками, свидетельствую щ ими об усвоении опорной системы  
знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебны ми действиями, а также о кругозоре, 
ш ироте (или избирательности) интересов.
В процессе оценки использую тся разнообразны е методы  и формы, взаимно дополняю щ ие друг  
друга (стандартизированны е письменны е и устны е работы, проекты, практическиеработы, 
творческие работы, самоанализ и самооценка, наблю дения и др.).
Особенности оценки личностных, метапредметных и предметныхрезультатов.
О бъ ект ом  о ц ен ки  л и ч н о с т н ы х  р езул ь т а т о в  являются сформированны е у  учащ ихся  
универсальны е учебны е действия, включаемые в три основны х блока:

- са м о о п р ед ел ен и е  —  сформированность внутренней позиции обучаю щ егося —  принятие и 
освоение новой социальной роли обучаю щ егося; становление основ российской гражданской  
идентичности личности как чувства гордости за  свою Родину,народ,историю и  
осознаниесвоейэтническойпринадлеж ности;развитиесамоуваж енияиспособностиадекватно  
оценивать себя и свои достиж ения, видеть сильные и слабые стороны  своей личности;

- см ы сл о о о б р а зо ва н и е—  поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») 
учения обучаю щ им ися на основе устойчивой системы  учебно-познавательны х и социальных  
мотивов; понимания границ того, «что я знаю », и того, «что я не знаю »,«незнания» и стремления к 
преодолению  этого разрыва;

- м о р а л ьн о -эт и ч еск а я  о р и ен т а ц и я  —  знание основны х моральных норм и ориентация на их  
выполнение на основе понимания их социальной необходим ости , способность к моральной  
децентрации —  учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы  при её 
разреш ении; развитие этических чувств —  стыда, вины, совести как регуляторов морального  
поведения.

О сновное со д ер ж а н и е  оц ен ки  л и ч н о с т н ы х  р езу л ь т а т о в  при получении начального общ его  
образования строится вокруг оценки:

- сформированности внутренней позиции обучаю щ егося, которая находит отраж ение в 
эм оционально-полож ительном отнош ениио бучаю щ егося к образовательному учреж дению ,



ориентации на содерж ательны е моменты образовательного процесса— уроки,познание нового, 
овладение умениями и новыми компетенциями,характеручебного сотрудничества с учителем и 
одноклассниками —  и ориентации на образецповедения«хорош его ученика» как пример для 
подражания;

- сформированности основ гражданской идентичности —  чувства гордости за свою  Родину, 
знания знаменательны х для Отечества и сторических событий;

- лю бви к своемукраю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций  
народов Р оссии и мира; развития доверия и сп особн ости  к пониманию  и сопереж иванию  чувствам  
других людей;

- сф ормированности самооценки, включая осознание своих возм ож ностей в учении, 
сп особн ости  адекватно судить о причинах своего усп еха/неусп еха в учении; умения видеть свои  
достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;

- сф орм ированности мотивации учебн ой деятельности, включая социальные, у ч ебн о
познавательные и внеш ние мотивы, лю бознательность и интерес к новому содерж анию  и способам  
реш ения проблем, приобретению  новых знаний и умений, мотивации достиж ения результата, 
стремления к соверш енствованию  своих способностей;

- знания моральных норм и сф ормированности морально-этических суж дений, способн ости  к 
реш ению  моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на 
реш ение моральной дилеммы);

- способн ости  к оценке своих поступков и действий других лю дей  с точки зрения  
соблю дения/наруш ения моральной нормы.
О ценка личностны х результатов осущ ествляется, во-первых, в х о д е  н е п е р с о н и ф и ц и р о в а н н ы х  
м о н и т о р и н г о в ы х  и с с л е д о в а н и й  специалистами, не работаю щ ими в данном классе, в школе. 
Вторы м м етодом  оценки личностных результатов учащ ихся используемы м в образовательной  
программе является оценка л и ч н о с т н о г о  п р о г р е с с а  у ч е н и к а с  помощ ью  п о р т ф о л и о  и 
индивидуальной образовательной программы (ИОП) способствую щ его формированию у  
учащ ихся культуры мышления, логики, ум ений анализировать, обобщ ать, систематизировать, 
классифицировать.
В х о д е  текущ ей оценки возмож на ограниченная оценка сф ормированности отдельны х личностных  
результатов, полностью  отвечающая этическим принципам охраны и защиты интересов ребёнка и 
конфиденциальности, в форме, не представляющ ей угрозы  личности, психологической  
безопасности  и эм оциональном у статусу учащ егося. Такая оценка направлена на реш ение задачи  
оптимизации личностного развития обучаю щ ихся и включает три основны х компонента:

- характеристику достиж ений и положительных качество бучающ егося;
- определение приоритетны х задач и направлений личностного развития с учётом  как 

достиж ений, так и психологических проблем  развития ребёнка;
- систем у психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успеш ную  

реализацию задач начального общ егообразования.
Д ругой форм ой оценки личностных результатов учащ ихся м ож ет быть оценка индивидуального  
прогресса личностного развития обучаю щ ихся, которым необходим а специальная поддержка. Эта 
задача м ож ет быть реш ена в процессе систематического наблю дения за х о д о м  психического  
развития ребёнка на основе представлений о нормативном содерж ании и возрастной периодизации  
развития —  в форме возрастно- психологического консультирования. Такая оценка осущ ествляется  
по запросу родителей (законных представителей) обучаю щ ихся или по запросу педагогов (или  
администрации образовательного учреж дения) при согласии родителей (законных представителей) 
и проводится психологом , имею щ им специальную  проф ессиональную  подготовку в области  
возрастной психологии.
В планируемы х результатах,описы ваю щ их эту группу,отсутствует блок«Вы пускник научится». Э то  
означает, что л и ч н о с т н ы е  р е з у л ь т а т ы  в ы п у с к н и к о в  п р и  п о л у ч е н и и  н а ч а л ь н о г о  о б щ е г о  
о б р а з о в а н и я в  полном соответствии с требованиями Стандарта н е  п о д л е ж а т  и т о г о в о й  о ц е н к е .  
Оценка метапредметны х результатов представляет собой  оценку достиж ения планируемых  
результатов освоения основной образовательной программы, представленны х в разделах  
«Регулятивные учебны е действия», «Коммуникативные учебны е действия»,«П ознавательны е



учебны е действия» программы формирования универсальны х учебны х действий у обучаю щ ихся  
при получении начального общ его образования, а также планируемы х результатов, представленны х  
во всех разделах под программы «Чтение.Работа с текстом».
Д остиж ение метапредметны х результатов обеспечивается за  счёт основны х компонентов  
образовательного процесса —  учебны х предметов.
О сновны м объектом оценки метапредметны х результатов служ ит сформированность у  
обучаю щ егося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальны х действий, т. е. 
таких умственны х действий обучаю щ ихся, которые направлены на анализ и управление своей  
познавательной деятельностью. К ним относятся:

- способность обучаю щ егося принимать и сохранять учебную  цель и задачи; самостоятельно  
преобразовывать практическую задачу в познавательную, ум ени е планировать собственную  
деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать средства  
её осущ ествления; ум ени е контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 
выполнение на основе оценки и учёта характера ош ибок, проявлять инициативу и 
самостоятельность в обучении;

- ум ение осущ ествлять информационны й поиск, сбор и вы деление сущ ественной информации  
из различных информационны х источников;

- ум ение использовать знаково-символические средства для создания м оделей изучаемых  
объектов и процессов, схем  реш ения учебно-познавательны х и практических задач;

- способность к осущ ествлению  логических операций сравнения, анализа, обобщ ения, 
классификации по родовидовы м признакам, к установлению  аналогий, отнесения к известным  
понятиям;

- ум ени е сотрудничать с педагогом и сверстниками при реш ении учебны х проблем, принимать 
на себя ответственность за результаты своих действий.
О сновное содерж ание оценки метапредметны х результатов при получении начального общ его  
образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности сп особов  действий, которая, 
собственно, и обеспечивает способность обучаю щ ихся к самостоятельному усвоению  новых знаний  
и умений, включая организацию этого процесса.
О собенности  оценки метапредметны х результатов связаны с природой универсальны х учебны х  
действий. В  силу своей природы, являясь функционально по сути ориентировочны ми действиями, 
метапредметны е действия составляют психологическую  основу и реш аю щ ее условие успеш ности  
реш ения обучаю щ им ися предметны х задач. Соответственно, уровень сформированности  
универсальны х учебны х действий, представляющ их содерж ание и объект оценки метапредметны х  
результатов, м ож ет быть качественно оценён и измерен в следую щ их основны х формах. 
В о - п е р в ы х ,  достиж ение метапредметны х результатов м ож ет выступать как результат выполнения  
специально сконструированны х диагностических задач, направленных на оценку уровня  
сф ормированности конкретного вида универсальны х учебны хдействий.
В о - в т о р ы х ,  достиж ение метапредметны х результатов м ож ет рассматриваться как
инструментальная основа (или как средство реш ения)и как условие успеш ности выполнения  
учебны х и учебно-практических задач средствами учебны х предметов. Э тот подход  ш ироко 
использован для итоговой оценки планируемы х результатов по отдельны м предметам. В  
зависим ости от успеш ности выполнения проверочны х заданий по математике, русском у языку 
(родном у языку), чтению , окруж аю щ ему миру, технологии и другим  предметам и с учётом  
характера ош ибок, допущ енны х ребёнком ,м ож но сделать выво д о  сф орм ированности ряда 
познавательных и регулятивных действий обучаю щ ихся. П роверочны е задания, требую щ ие  
совм естной работы обучаю щ ихся на общ ий результат, позволяю т оценить  
сформированность коммуникативных учебны х действий.
Н а к о н е ц ,  достиж ение метапредметны х результатов м ож ет проявиться в успеш ности выполнения 
комплексных заданий на м еж предм етной основе. В  частности, ш ирокие возм ож ности для оценки  
сф ормированности метапредметны х результатов открывает использование проверочны х заданий, 
усп еш ное выполнение которых требует освоения навыков работы с информацией.
П реим ущ еством двух последних способов  оценки является то, что предм етом  измерения становится  
уровень присвоения обучаю щ имся универсального учебн ого действия, обнаруж иваю щ ий себя в



том, что действие занимает в структуре учебн ой  деятельности обучаю щ егося м есто операции, 
выступая средством, а не целью активности ребёнка.
Таким образом, о ц ен ка  м ет а п р ед м ет н ы х  р езул ь т а т о в  м о ж ет  п р о во ди т ься  в х о д е  р а зл и ч н ы х  
п роц едур . Н апример, в итоговые проверочны е работы по предметам или в комплексные работы на 
м еж предм етной основе целесообразно выносить оценку (прямую или опосредованную ) 
сф орм ированности больш инства познавательных учебны х действий и навыков работы с 
информацией, а также опосредованную  оценку сф ормированности ряда коммуникативных и 
регулятивных действий.
В х о д е  текущ ей, тематической, пром еж уточной оценки м ож ет быть оценено достиж ение таких 
коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверить в 
х о д е  стандартизированной итоговой проверочной работы. Н апример, им енно в х о д е  текущ ей  
оценки целесообразно отслеживать уровень сформированности такого умения, как 
«взаим одействие с партнёром»: ориентация на партнёра, ум ение слушать и слышать 
собеседника;стрем ление учитывать и координировать различные мнения и позиции в отнош ении  
объекта, действия, события идр.
О ценка уровня сформированности ряда универсальны х учебны х действий, овладение которыми  
им еет определяю щ ее значение для оценки эффективности всей системы  начального образования  
(например, обеспечиваемы е систем ой начального образования уровень «вклю чённости» детей  в 
учебную  деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд 
других), проводится в форме неперсонифицированны х процедур.
О ценка предметны х результатов представляет собой  оценку достиж ения обучаю щ им ся  
планируемы х результатов по отдельны м предметам.
Д остиж ение этих результатов обеспечивается за  счёт основны х компонентов образовательного  
процесса —  учебны х предметов, представленны х в обязательной части учебн ого плана.
В соответствии с пониманием сущ ности образовательны х результатов, залож енном  в Стандарте, 
предметны е результаты содерж ат в себе, во-первых, си ст ем у о сн о во п о л а га ю щ и х  эл ем ен т о в  
н а уч н о го  зн а н и я , которая выражается через учебны й материал различных курсов (далее —  
си ст ем у п р ед м ет н ы х  зн а н и й ), и, во-вторых, си ст ем у ф о р м и р уем ы х  дей ст ви й  с уч е б н ы м  
м а т ер и а л о м  (далее —  си ст ем у п р ед м ет н ы х  д ей ст ви й ) ,  которые направлены на применение  
знаний, их преобразование и получение новогознания.
Система предметных знаний —  важнейшая составляющ ая предметны х результатов. В  ней мож но  
выделить о п о р н ы е зн а н и я  (знания, усвоение которы х принципиально необходи м о для текущ его и 
последую щ его успеш ного обучения) и знания, дополняю щ ие, расш иряю щ ие или углубляю щ ие  
опорную  систем у знаний, а такж еслуж ащ ие пропедевтикой для последую щ его изучения курсов.
К опорным знаниям относятся, преж де всего, основополагаю щ ие элементы  научного знания (как 
общ енаучны е, так и относящ иеся к отдельны м отраслям знания и культуры), лежащ ие в основе  
соврем енной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. При  
получении начального общ его образования к опорной систем е знаний отнесён понятийный  
аппарат(или «язы к»)учебны х предм етов,освоение которого позволяет учителю  и обучаю щ им ся  
эффективно продвигаться в изучении предмета.
Опорная система знаний определяется с учётом  их значимости для реш ения основны х задач  
образования на данной ступени, опорного характера изучаем ого материала для последую щ его  
обучения, а также с учётом  принципа реалистичности, потенциальной возм ож ности их достиж ения  
больш инством обучаю щ ихся. Иными словами, в эту группу включается система таких знаний, 
умений, учебны х действий, которые, во-первых, принципиально необходим ы  для успеш ного  
обучения и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя, в принципе  
могут быть достигнуты  подавляющ им больш инством детей.
П ри получении начального общ его образования о со б о е  значение для продолж ения образования  
им еет усвоение учащ имися оп о р н о й  си ст ем ы  зн а н и й  п о  р у с с к о м у  я зы к у , р о д н о м у  я зы к у  и 
м а т ем а т и к е .
П ри оценке предметны х результатов основную  ценность представляет не само по себе освоение  
системы опорны х знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебны х ситуациях, а 
способность использовать эти знания при реш ении учебн о- познавательных и учебно-практических



задач. Иными словами,объектом оценки предметны х результатов являются действия, выполняемые 
обучаю щ имися, с предметны мсодерж анием.
Д е й с т в и я  с  п р е д м е т н ы м  с о д е р ж а н и е м  ( и л и  п р е д м е т н ы е  д е й с т в и я ) —  вторая важная 
составляющ ая предметны х результатов. В  основе многих предметны х действий лежат те ж е  
универсальны е учебны е действия, преж де всего познавательные:

- использование знаково- символических средств;
- моделирование;
- сравнение, группировка и классификация объектов;
- действия анализа, синтеза и обобщ ения;
- установление связей (в том  числе —  причинно-следственны х) и аналогий;
- поиск, преобразование, представление и интерпретация информации, рассуж дения.

О днако на разных предметах эти действия преломляются через специфику предмета, например, 
выполняются с разными объектами:

- с числами и математическими выражениями;
- со  звуками и буквами, словами, словосочетаниями и предложениями;
- высказываниями и текстами;
- с объектами ж ивой и неж ивой природы;
- с музыкальными и худож ественны м и произведениями и т.п.

П оэтом у при всей общ ности подходов  и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемы х  
и отрабатываемых действий носит специф ическую  «предм етную » окраску.
П оэтом у, в частности, различен и вклад разных учебны х предметов в становление и формирование 
отдельны х универсальны х учебны х действий. Так, например, неоценим  вклад технологии в 
становление и формирование регулятивных учебны хдействий.
Совокупность ж е всех учебны х предметов обеспечивает возмож ность формирования всех  
универсальны х учебны х действий при условии, что образовательный процесс ориентирован на 
достиж ение планируемы х результатов.
К предметны м действиям следует отнести также действия, присущ ие главным образом  только 
конкретному предмету, овладение которым н еобходим о для полноценного личностного развития 
или дальнейш его изучения предмета (в частности, способы  двигательной деятельности, 
осваиваемые в курсе физической культуры, или способы  обработки материалов, приёмы лепки, 
рисования, способы  музыкальной исполнительской деятельности и др.).
Ф ормирование одних и тех ж е действий на материале разны х предметов способствует сначала 
правильному их выполнению в рамках заданного предм етом  диапазона (круга) задач, а затем  и 
о с о з н а н н о м у  и  п р о и з в о л ь н о м у  и х  в ы п о л н е н и ю ,  переносу на новые классы объектов. Э то  
проявляется в сп особн ости  обучаю щ ихся решать разнообразны е по содерж анию  и слож ности  
классы учебно-познавательны х и учебно-практическихзадач.
П оэтом у объектом оценки предметны х результатов служ ит в полном соответствии с требованиями  
Стандарта способность обучаю щ ихся решать учебно-познавательны е и учебно-практические  
задачи с использованием средств, релевантных содерж анию  учебны х предметов, в том  числе на 
основе метапредметны х действий.
О ценка достиж ения этих предметны х результатов ведётся как в х о д е  текущ его и пром еж уточного  
оценивания, так и в х о д е  выполнения итоговых проверочны х работ. П ри этом  итоговая оценка  
ограничивается контролем успеш ности освоения действий, выполняемых обучаю щ им ися с 
предметны м содерж анием , отражающ им опорную  систем у знаний данного учебн ого курса. 
И н д и в и д у а л ь н ы е  о б р а з о в а т е л ь н ы е  п р о г р а м м ы ( И О П )  к а к  и н с т р у м е н т  о ц е н к и  д и н а м и к и  
и н д и в и д у а л ь н ы х  о б р а з о в а т е л ь н ы х  д о с т и ж е н и й .
Показатель динамики образовательных дости ж ен и й -оди н  из основны х показателей в оценке 
образовательных достиж ений. О дним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики  
образовательны х достиж ений служ ит ИОП.

И О П  —  это не только современная эффективная форма оценивания, но и действенное средство  
для реш ения ряда важных педагогических задач, позволяющ ее:

- поддерживать высокую учебн ую  мотивацию обучающ ихся;
- поощ рять их активность и самостоятельность, расширять возмож ностиобучения



исамообучения;
- развивать навы ки реф лексивной и оценочной (в том  числе самооценочной) 

деятельностиобучаю щ ихся;
- формировать ум ение учиться —  ставить цели, планировать и организовы вать собственную  

учебную деятельность.
И н д и в и д у а л ь н ы й  о б р а з о в а т е л ь н ы й  п л а н  представляет собой специально организованную  
подборку работ, которые дем онстрирую т усилия, прогресс и достиж ения обучаю щ егося в 
различны х областях. И О П  является оптимальны м  способом организации текущ ей системы  оценки. 
П ри этом  материалы  достиж ений долж ны  допускать проведение независимой оценки, например 
при проведении аттестации педагогов.
В состав И О П ов могут вклю чаться результаты , достигнуты е учеником не только в ходе учебной 
деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, коммуникативной, 
ф изкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекаю щ ей как в рам ках повседневной 
ш кольной практики, так и за  её пределами.
В И О П е учеников начальной ш колы, которы й используется для оценки достиж ения планируемы х 
результатов начального общ его образования, целесообразно вклю чать следую щ ие материалы. 
С и с т е м а т и з и р о в а н н ы е  м а т е р и а л ы  н а б л ю д е н и й  ( о ц е н о ч н ы е  л и с т ы ,  м а т е р и а л ы  и  л и с т ы  
н а б л ю д е н и й  и  т .п . ) з а  процессом овладения универсальны ми учебны м и действиями, которые ведут 
учителя начальны х классов (вы ступаю щ ие и в роли учителя-предм етника, и в роли классного 
руководителя), иные учителя-предметники, ш кольны й психолог, организатор воспитательной 
работы  и другие непосредственны е участники образовательны х отнош ений.
М а т е р и а л ы ,  х а р а к т е р и з у ю щ и е  д о с т и ж е н и я  о б у ч а ю щ и х с я  в  р а м к а х  в н е у ч е б н о й  (ш к о л ь н о й  и
в н еш к о л ь н о й ) и  д о с у г о в о й  д е я т е л ь н о с т и , например результаты  участия в олимпиадах, конкурсах, 
смотрах, выставках, концертах, спортивны х мероприятиях, поделки
и др. О сновное требование, предъявляемое к этим  материалам, -  отраж ение в них степени 
достиж ения планируемы х результатов освоения прим ерной образовательной программы 
начального общ его образования.
П о результатам  оценки, которая формируется на основе материалов И ОП а, делаю тся выводы о:

- сф ормированности у обучаю щ егося универсальных и предметных способов действий, а такж е
опорной системы знаний,обеспечиваю щ ихемувозмож ностьпродолж ения образования в
основнойш коле;

- сф ормированности основ умения учиться, понимаемой как способности к самоорганизации с 
целью постановки и реш ения учебно-познавательны х и учебно- практическихзадач;

- индивидуальном прогрессе в основны х сферах развития личности —  мотивационно-смы словой, 
познавательной, эмоциональной, волевой исаморегуляции.

И т о го в а я  о ц ен к а  в ы п у ск н и к а  н а ч а л ь н о й  ш к олы .
И т о г о в а я  о ц е н к а  в ы п у с к н и к а  формируется на основе накопленной оценки по всем учебны м 
предметам  и оценок за  выполнение, какминимум, трёхитоговы х работ (по русскому языку, 
математике и комплексной работы  на м еж предметной основе).
И т о г о в о е  о ц е н и в а н и е  целесообразно проводить в форме накопленной оценки на основе синтеза 
всей накопленной за  четы ре года обучения информации об учебны х достиж ениях ребенка как в 
чисто учебной сфере (освоение основны х понятий, предметны х учебны х навыков и т.п.), так  и 
м еж дисциплинарной области (умение сотрудничать, вы полнять различны е учебны е роли, 
первичные навыки организации работы  и саморегуляции, первичны е навы ки планирования и 
проведения небольш их исследований, навыки работы  с информацией и т.п.), а такж е данных, 
подтверж даю щ их индивидуальны й прогресс ребенка в различны х областях.
И сточникам и данны х служ ат заполняемы е по ходу обучения л и с т ы  н а б л ю д е н и й ,  
д и ф ф е р е н ц и р о в а н н а я  о ц е н к а  н а и б о л е е  с у щ е с т в е н н ы х  и т о г о в  о б у ч е н и я ,  р е з у л ь т а т ы  
п р о м е ж у т о ч н ы х  п р о в е р о ч н ы х  р а б о т ,  р е з у л ь т а т ы  т е с т и р о в а н и я ,  р е з у л ь т а т ы  
а д м и н и с т р а т и в н ы х  с т а р т о в ы х ,  р у б е ж н ы х ,  и т о г о в ы х  к о н т р о л ь н ы х  р а б о т  и  р а з л и ч н ы е  п а п к и  
р а б о т  у ч а щ и х с я  -  с о с т а в л я ю щ и х  п о р т ф о л и о .
Ц елесообразно проведение индивидуального или ф ронтального и т о г о в о г о  т е с т и р о в а н и я  п о
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к а ж д о м у  и з у ч а е м о м у  п р е д м е т у .
П р о м е ж у т о ч н ы е  и т о г о в ы е  о т м е т к и  в баллах выставляются за  каждую четверть (2 -4  классы). В  
конце учебн ого года во 2 -4  классах выставляются итоговые отметки.
В процессе итоговой оценки использую тся разнообразны е методы  и формы, взаимно дополняю щ ие  
друг друга ( с т а н д а р т и з и р о в а н н ы е  п и с ь м е н н ы е  и  у с т н ы е  р а б о т ы ,  п р о е к т ы ,  п р а к т и ч е с к и е  
р а б о т ы ,  т е с т ы ,  т в о р ч е с к и е  р а б о т ы ,  с а м о а н а л и з  и  с а м о о ц е н к а ,  н а б л ю д е н и я  и  д р .) .
Н а основании этих оценок по каж дому предмету и по программе формирования универсальны х  
учебны х действий делаю тся следую щ ие выводы о достиж ении планируемы х результатов. 
Вы пускник овладел опорной систем ой знаний и учебны ми действиями, необходим ы м и для 
продолж ения образования на следую щ ей ступени общ его образования, и сп особен  использовать их  
для реш ения просты х учебно-познавательны х и учебн о- практических задач средствами  
данногопредмета.

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано  
достиж ение планируемы х результатов по всем основны м разделам учебн ой программы как 
минимум с оценкой «зачёт» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ  
свидетельствую т о правильном выполнении не м енее 50% заданий базового уровня.
Вы пускник овладел опорной систем ой знаний, н еобходим ой  для продолж ения образования на 
следую щ ей ступени общ его образования, на уровне осознанного произвольного овладения  
учебны м и действиями.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы  оценки зафиксировано  
достиж ение планируемы х результатов по всем основны м разделам учебн ой программы, причём не 
м енее чем по половине разделов выставлена оценка «хорош о» или «отлично», а результаты  
выполнения итоговых работ свидетельствую т о правильном выполнении не м енее 65%  заданий  
базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий  
повы ш енного уровня.
Вы пускник не овладел опорной систем ой знаний и учебны ми действиями, необходим ы м и для 
продолж ения образования на следую щ ей ступени общ егообразования.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы  оценки не зафиксировано  
достиж ение планируемы х результатов по всем основны м разделам учебн ой  программы, а 
результаты выполнения итоговых работ свидетельствую т о правильном выполнении м енее 50%  
заданий базового уровня.
Реш ение об  успеш ном  освоении обучаю щ им ися основной образовательной программы начального 
общ его образования и переводе на следую щ ую  ступень общ его образования принимается  
педагогическим советом  школы на основании сделанны хвы водов о достиж ении планируемых  
результатов освоения основной образовательной программы начального общ его образования.

Комплексные итоговые работы.
П роведение к о м п л е к с н о й  и н т е г р и р о в а н н о й  п и с ь м е н н о й  к о н т р о л ь н о й  р а б о т ы  важно потому, что 
оно позволяет определить сформированность умения переноса знаний и способов  учебны х  
действий, полученны х в одних предметах, на другие учебны е ситуации и задачи, т.е. способствовать  
выявлению как разнообразны х важнейш их предметны х аспектов обучения, так и целостной оценки, 
так и в определенном  смысле выявлению меры сф ормированности уровня компетентности ребенка  
в реш ении разнообразны х проблем.
В се  итоговые комплексные проверочны е работы им ею т схож ую  структуру, позволяю щ ую  
отслеживать динамику в подготовке каж дого ученика.
Они строятся на основе несплош ного текста, к котором удается от 11(в первом классе) д о16  
вопросов и заданий в основной части работы и 5-7дополнительны х заданий.
В отличие от заданий основной части дополнительны е задания им ею т более высокую сложность; 
их выполнение м ож ет потребовать самостоятельно «рож дения»ребенком  нового знания или умений  
непосредственно в х о д е  выполнения работы, более активного привлечения личного опыта. 
П оэтом у выполнение заданий дополнительной части для ребенка не обязательно -  они  
выполняются детьми только на добровольной основе. Соответственно, и негативные результаты по  
этим заданиям интерпретации не подлежат.
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В ы полнение заданий дополнительной части м ож ет использоваться исключительно с целью  
дополнительного поощ рения ребенка, но никоим образом  не в ущ ерб ему.
Задания основной части охватывают все предметы, служ ащ ие основой дальнейш его обучения -  
русский язык, чтение, математика; м ож ет добавляться и окружающ ий мир.
С помощью этих работ оценивается:
В  о б л а с т и  ч т е н и я :

1) техника и навыки чтения:
- скорость чтения (в скрытой для детей ф орм е) несплош ного текста; общ ая ориентация в 

структуре текста (деление текста на абзацы);
- сформированность навыков ознакомительного, вы борочного и поискового чтения;
- ум ение прочитать и понять инструкцию, содерж ащ ую ся в тексте задания и неукоснительно ее  

придерживаться.
П ри этом  указывается, что при проверке скорости чтения результаты детей с дисграфией или 
дислексией интерпретации не подлежат. Таких детей лучш е вообщ е освободить от выполнения 
данной контрольной работы, дав им какое-либо иное задание.

2) культура чтения, навыки работы с текстом и информацией, включающ ие разнообразны е  
аспекты,детально описанны е в пояснениях и рекомендациях по оцениванию
каждого из предлагаемы х заданий (поиск и упорядочивание информации, вычленение ключевой  
информации; представление ее в разных форматах, связь информации, представленной в различных 
частях текста и в разных форматах, интерпретация информации и т.д.);

3) читательский отклик на прочитанное.
В  о б л а с т и  с и с т е м ы  я з ы к а :

1) овладение ребенком  основны ми системами понятий и дифференцированны х предметны х  
учебны х действий по всем изученны м разделам курса (фонетика, орфоэпия, графика, лексика, 
морфемика, морфология, синтаксис и пунктуация, орфография, культура речи):

- целостность системы  понятий (4 кл.);
- фонетический разбор слова, звукобуквенны е связи;
- разбор слова по составу (начиная с 3-го кл.);
- разбор предлож ения по частям речи;
- синтаксический разбор предложения;

2 ) ум ение строить свободны е высказывания:
- словосочетания (ум ение озаглавить текст, начиная со 2-го класса);
- предлож ения, связный текст (начиная со 2-го  класса), в том  числе -  и математического  

характера (составление собственны х вопросов к задаче (2-й  кл.), собственной задачи (3-й  кл., 
дополнительноезаданиеи4-йкл.,основное задание),предполагаю щ ийоткликнаэтическую  ситуацию , 
на нравственную и социальную  проблему, на экологические проблемы , задание проблемного характера, 
требующего элементов рассуждения.

3 ) сформированность правописны х навыков (в объем е изученного), техники оформления текста (в 
ситуации списывания слова, предлож ения или текста и в ситуации свободн ого высказывания);

4) объем  словарного запаса и сформированность ум ений его самостоятельного пополнения и 
обогащ ения (п оследн ее задание каж дой работы).
В  о б л а с т и  м а т е м а т и к и :

- овладение ребенком  основны ми системами понятий и дифференцированны х предметны х  
учебны х действий по всем изученны м разделам курса (счет, числа, арифметические действия, 
вычисления, величины и действия с ними;

- геометрические представления, работа с данными);
- ум ение видеть математические проблемы  в обсуж даем ы х ситуациях, ум ение формализовать 

условие задачи, заданное в текстовой форме, в виде таблиц и диаграмм, с опорой на визуальную  
информацию;

- ум ение рассуж дать и обосновы вать свои действия.
В  о б л а с т и  о к р у ж а ю щ е г о  м и р а :

- сформированность первичных представлений о природны х объектах, их характерных 
признаках и используемы х для их описания понятий



- тела и вещ ества (масса, размеры, скорость и другие характеристики);
- объекты ж ивой и неж ивой природы;
- классификация и распознавание отдельны х представителей различных классов ж ивотны х и 

растений;
- распознавание отдельны х географических объектов сформированность первичных 

предметны х сп особов учебны хдействий навыков измерения и оценки;
- навыков работа с картой;
- навыков систематизации сформированность первичных методологических представлений  

этапы исследования и их описание;
- различение фактов и суж дений;
- постановка проблемы  и вы движение гипотез.

К ром е того, предлагаемы е работы даю т возмож ность для сбора дополнительны х данных к оценке 
таких важнейш их универсальны х сп особов действий, как рефлексия, способность к саморегуляции, 
самоконтролю, самокоррекции.

К о м п л е к т  и т о г о в ы х  к о м п л е к с н ы х  к о н т р о л ь н ы х  р а б о т  долж ен сопровождаться: детальными  
рекомендациями по:

- проведению  работ;
- оцениванию каж дого отдельного задания (с приведением списка проверяемы х элементов, 

вариантов полного и частично правильного ответов, с указанием критериев правильности  
выполнения задания);

- оцениванию  работы в целом;
- интерпретации результатов каж дого задания и работы в целом и по использованию  полученны х  

результатов;
- фиксации первичных результатов выполнения работ детьми и результатов их обработки, с 

приведением примеров используемы х форм.
В случае, если полученны е обучаю щ им ся итоговые оценки не позволяю т сделать однозначного  
вывода о достиж ении планируемы х результатов, реш ение о переводе на следую щ ую  ступень  
общ его образования принимается педагогическим советом  школы с учётом динамики  
образовательных достиж ений выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях  
его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемы х М инистерством  
образования и науки Российской Ф едерации.
Л и ч н о с т н ы е  р е з у л ь т а т ы  в ы п у с к н и к о в  п р и  п о л у ч е н и и  н а ч а л ь н о г о  о б щ е г о  о б р а з о в а н и я  в  
с о о т в е т с т в и и  с  т р е б о в а н и я м и  С т а н д а р т а  н е  п о д л е ж а т  и т о г о в о й  о ц е н к е .  Однако текущая  
(выборочная) оценка личностны х результатов осущ ествляется:

- в х о д е  внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований специалистами, 
не работаю щ ими в школе и обладаю щ ими необходим ой  компетенцией в сф ере психолого
педагогической диагностики развития личности;

- в рамках системы внутренней оценки (ограниченная оценка сф ормированности отдельны х  
личностны хрезультатов):оценка личностного прогресса в И О П е достиж ений (или других форм  
накопительной оценки, используемы х в образовательном учреж дении);

- оценка знания моральных норм и сф ормированности морально-этических суж дений о 
поступках и действиях лю дей  (по ответам на задания по русском у языку, литературному чтению, 
окруж аю щ ему миру, основам духовно-нравственнойкультуры );

- психологическая диагностика (проводится по запросу родителей или педагогов и 
администрации при согласии родителей).
Внешние мониторинговые исследования проводятся специалистами М Ц КО.
Внутренняя оценка.

- Оценка личностного прогресса. Она проводится по контекстной информации -  интерпретации  
результатов педагогических измерений на основе ИО Пов (или других форм накопительной оценки, 
используемы х учителями). П едагог м ож ет отследить, как меняются, развиваются интересы  ребёнка, 
его мотивация, уровень самостоятельности, и ряд других личностны х действий. Главный критерий 
личностного развития -  наличие полож ительной тенденции развития.

- Оценка знания моральных норм и сф ормированности морально-этических суж дений о
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поступках и действиях лю дей  является также накопительной.Система проверочны х, тестовы х  
заданий У М К  по предметам русский язык, литературное чтение, окружаю щ ий мир, основы  
духовно-нравственной культуры и светской этики предполагает включение заданий на знание  
моральных норм и сформированности морально-этических суж дений. Результаты фиксируются в 
листах анализа проверочны х, тестовы х работ (+, -, + /-), накопительная оценка показывает 
освоенность данны х учебны х действий.

- П сихологическая диагностика проводится психологом , им ею щ им специальную  
проф ессиональную  подготовку в области возрастной психологии (по запросу родителей или 
педагогов и администрации при согласии родителей) по вопросам: 
сф орм ированности внутренней позиции обучаю щ егося; 
ориентация на содерж ательны е моменты образовательного процесса; 
сформированность самооценки;
сформированность мотивации учебной деятельности.
О ценка личностны х результатов учащ ихся отражает эффективность воспитательной и 
образовательной деятельности школы.
Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальны х учебны х действий  
учащ ихся (регулятивных, коммуникативных ,познавательных),т.е. таких
умственны х действий обучаю щ ихся, которые направлены на анализ своей познавательной  
деятельности и управление ею.
Д остиж ение метапредметны х результатов обеспечивается за  счёт основны х компонентов  
образовательного процесса —  учебны х предметов, представленны х в обязательной части учебного  
плана.

О сновное содержание оценки метапредметных результатов при получении начального общ его  
образования строится вокруг умения учиться.
В качестве содерж ательной и критериальной базы оценки выступают планируемы е регулятивные, 
познавательные и коммуникативные результаты обучения:___________________________________________

Класс Метапредметные результаты

Регулятивные
УУД

Познавательные
УУД

Коммуникативные
УУД

1
класс

1. Организовывать
свое рабочее м есто под  
руководством учителя.
2. Осущ ествлять контроль в 
форме сличения своей  
работы с заданны м  
эталоном.
3. В носить необходим ы е  
дополнения, исправления в 
свою  работу, если она  
расходится с эталоном  
(образцом).
4. В  сотрудничестве с 
учителем определять  
последовательность  
изучения материала, 
опираясь на 
иллюстративный  
ряд«марш рутного листа».

1. Ориентироваться в 
учебниках (система  
обозначений, структура 
текста, рубрики, 
словарь,содержание).
2. О сущ ествлять поиск  
необходим ой  информации  
для выполнения учебны х  
заданий, используя  
справочные материалы  
учебника (п од руководством  
учителя).
3. П онимать информацию , 
представленную  в виде 
текста, рисунков, схем.
4. Сравнивать предметы, 
объекты: находить общ ее и 
различие.
5. Группир овать, 
классифицировать предметы, 
объекты на основе

1. С облю дать простейш ие  
нормы речевого этикета: 
здороваться,прощ аться, 
благодарить.
2. Вступать в диалог  
(отвечать на 
вопросы,задавать  
вопросы, уточнять  
непонятное).
3. Сотрудничать с 
товарищ ами при 
выполнении заданий в 
паре: устанавливать и 
соблю дать очерёдность  
действий, корректно 
сообщ ать товарищ у об  
ошибках.
4. Участвовать в 
коллективном  
обсуж дении  учебной  
проблемы  сверствниками
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сущ ественны х признаков, по 
заданны м критериям.

и взрослыми для 
реализации проектной  
деятельности.

2
класс

1. Самостоятельно  
организовывать свое  
рабочее место.
2 . Следовать реж им у  
организации учебной и 
внеурочной деятельности.
3. О пределять цель учебн ой  
деятельности с помощ ью  
учителя.
4. О пределять план 
выполнения заданий на 
уроках, внеурочной  
деятельности, жизненны х  
ситуациях под  
руководством учителя.
5. Следовать при 
выполнении заданий  
инструкциям учителя и 
алгоритмам, описы вающ ие 
стандартные учебны е  
действия.
6. О сущ ествлять сам о-и  
взаимопроверку работ.
7. Корректировать  
выполнение задания.
8. Оценивать выполнение 
своего задания по  
следую щ им  параметрам: 
легко или трудно  
выполнять, в чём  
слож ность выполнения.

1. Ориентироваться в 
учебниках (система  
обозначений, структура 
текста, рубрики, словарь, 
содерж ание).
2. Самостоятельно  
осущ ествлять поиск  
необходим ой  информации  
для выполнения учебны х  
заданий в справочниках, 
словарях, таблицах, 
помещ енны х в учебниках.
3. Ориентироваться в 
рисунках, схемах, таблицах, 
представленны х в учебниках.
4. П одр обно и кратко 
пересказать прочитанное или 
прослуш анное, составлять 
простой план.
5. Объяснять смысл названия 
произведения, связь его  
ссодерж анием.
6. Сравнивать и 
группироватьпредметы, 
объекты по нескольким  
основаниям; находить  
закономерности, 
самостоятельно продолжать  
их по установленному  
правилу.
7. Н аблю дать и 
самостоятельно делать 
простые выводы.
8. Выполнять заданияпо  
аналогии.

1. Соблю дать в 
повседневной ж изни  
нормы речевого этикета и 
правила устного общения.
2. Читать вслух и про себя  
тексты учебниов, 
худож ественны х и 
научно-популярны х книг, 
понимать прочитанное, 
понимать тему  
высказывания (текста) по 
содрж анию , по заголовку.
3. Оформлять свои мысли 
в устной и письменной  
речи с учетом  своих  
учебны х и жизненны х  
речевых ситуаций.
4. Участвовать в диалоге, 
слушать и понимать  
других,
реагировать на реплики, 
задавать
вопросы,высказывать 
свою  точку зрения.
5. Выслуш ивать партнера, 
договариваться и 
приходить к общ ем у  
реш ению , работая впаре.
6. Выполнятьразличные 
роли вгруппе, 
сотрудничать в 
совм естном  реш ении  
проблемы  (задачи).

3
класс

1. Самостоятельно  
организовывать свое  
рабочее время в 
соответствии с целью  
выполнения заданий.
2. О пределять цель учебн ой  
деятельности с помощ ью  
учителя и самостоятельно  
соотносить свои действия с 
поставленной целью.
3. Составлять план 
выполнения заданий на 
уроках, внеурочной

1. Ориентироваться в 
учебниках: определять, 
прогнозировать, что будет  
освоено при изучении  
данного раздела; определять  
круг своего незнания, 
осущ ествлять выбор заданий  
под определенную  задачу. 
Работа с маршрутными  
листами и работа с 
проверочны ми заданиями.
2. Самостоятельно  
предполагать, какая

1. Соблю дать в 
повседневной ж изни  
нормы речевого этикета и 
правила устного общения.
2. Читать вслух и про себя  
тексты учебников, 
худож ественны х и 
научно-популярны х книг, 
понимать прочитанное, 
задавать вопросы, уточняя  
непонятное.
3. Оформлять свои мысли 
в устной и письменной
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деятельности, жизненны х  
ситуациях под  
руководством учителя.
4. О сознать способы  и 
приемы действий при 
реш ении учебны х задач.
5. Осущ ествлять сам о- и 
взаимопроверку работ.
6. Оценивать правильность 
выполнения заданий на 
основе сравнения с 
преды дущ ими заданиями и 
на основе различных 
образцов и критериев.
7. Корректировать  
выполнение задания в 
соответствии с планом, 
условиями выполнения на 
определенном  этапе.
8. Осущ ествлять выбор под  
определённую  задачу  
литературы,
инструментов,приборов.
9. Оценивать собственную  
успеш ность выполнения 
заданий.

дополнительная информация  
будет нуж на для изучения  
незнакомого материала, 
отбирать необходим ы е  
источники информации  
среди энциклопедий, 
справочников, словарей, в 
рамках проектной  
деятельности.
3. Извлекать информацию , 
представленную  в разных 
формах (текст, иллюстрация, 
таблица, схема, диаграмма, 
экспонат,
модель).И спользовать  
преобразование словесной  
информации в условны е  
м одели и наоборот.
4. Самостоятельно  
использовать м одели при 
реш ении учебны х задач, 
предъявлять
результаты работы, в том  
числе с помощ ью  ИКТ.
5. Анализировать, 
сравнивать, группировать, 
устанавливать причинно
следственны е связи (на 
доступном  уровне).
6. Выявлять аналогиии  
использовать их при 
выполнении заданий.
7. Активно участвоватьв  
обсуж денииучебны хзаданий, 
предлагать разные 
способы вы полнения  
заданий, обосновы вать выбор  
наиболее
эф фективного сп особа  
действия.

речи с учетом  своих  
учебны х и жизненны х  
речевых ситуаций.
4. Участвовать в диалоге, 
слушать и понимать  
других,
реагировать на реплики, 
задавать вопросы, 
высказывать свою  точку  
зрения, понимать 
необходим ость  
аргументации своего  
мнения.
5. Критично относиться к 
своем у мнению, 
сопоставлять свою  точку 
зрения с точкой зрения  
другого.
6 . Участвовать в работе  
группы (в том  числе в хо д е  
проектной деятельности), 
распределять роли, 
договариваться друг с 
другом, учитывая 
конечную  цель. 
7.Осущ ествлять  
взаимопомощ ьи  
взаимоконтроль при 
работе в группе.

4
класс

1. Самостоятельно  
формулировать задание: 
определять его цель, 
планировать свои действия  
для реализации задач, 
прогнозировать  
результаты, осмы сленно  
выбирать способы  и 
приёмы действий, 
корректирвать работу по  
х од у  выполнения.
2. Выбирать для

1. Ориентироваться в 
учебниках: определять  
умения, которые будут  
сформированы на основе  
изучения данного раздела, 
определять круг своего  
незнания, осущ ествлять  
выбор заданий, основываясь 
на свое целеполагание.
2. Самостоятельно  
предполагать, какая 
дополнительная информация

1. В ладеть диалоговой  
форм ой речи.
2.Читать вслух и про себя  
тексты учебников, других  
худож ественны х и 
научно-популярны х книг, 
понимать прочитанное.
3. Оформлять свои мысли 
в устной и письменной  
речи с учетом  своих  
учебны х и жизненны х  
речевых ситуаций.
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выполнения определенной  
задачи различные средства: 
справочную литературу, 
ИКТ, инструменты и 
приборы.
3. Осущ ествлять итоговый  
и пош аговый контроль 
результатов.
4. Оценивать результат
собственнголй  
деятельности, объяснить по  
каким критериям
проводилась оценка.
5. Адекватно воспринимать  
аргументированную  
критику ош ибок и 
учитывать ее в работе над 
ошибками.
6. Ставить цель
собственной познавательно  
й деятельности (в рамках 
учебн ой  и проектной  
деятельности) и 
удерж ивать ее.
7. Планировать 
собственную  внеучебную  
деятельность (в рамках 
проектной деятельности)с  
опорой на учебникии  
рабочие тетради.
8. Регулировать своё  
поведение в соответствиис  
познанны ми моральными  
нормами и этическими  
требованиями.
9. Планировать 
собственную деятельность, 
связанную с бытовыми  
ж изненны ми ситуациями: 
маршрут движения, время, 
расход продуктов, затраты  
и др.

будет нуж на для изучения  
незнакомого материала.
3. Сопоставлять и отбирать 
информацию , полученную  из 
разных источников.
4. Анализировать.
сравнивать, группировать 
различные объекты, явления, 
факты. устанавливать
законом ерности и
использовать их при 
выполнении заданий.
устанавливать причинно
следственны е связи, строить 
логические рассуж дения, 
проводить аналогии,
использовать обобщ енны е  
способы  и осваивать новые 
приёмы, способы .
5. Самостоятельно делать  
выводы, перерабатывать 
информацию ,
преобразовывать её,
представлять информацию на 
основе схем , моделей, 
таблиц, гистограмм,
сообщ ений.
6 . С оставлятьсложный  
плантекста.
7 . Уметь передавать
содерж ание в сжатом, 
вы борочном, развёрнутом  
виде, в виде презентаций.

4. Ф ормулировать
собственное мнение и 
позицию , задавать
вопросы, уточняя
непонятное в
высказываниях 
собеседника, отстаивать 
свою  точку зрения, следуя  
правилам речевого
этикета, аргументировать  
с помощ ью  фактов и 
дополнительны х  
сведений.
5. Критично относиться к 
своем у мнению , ум ение  
взглянуть на ситуацию  
иной позиции.
6. Учитывать разные 
мнения и стремиться к 
координации различных 
позиций при работе в паре. 
Договариваться, 
приходить к общ ем у  
реш ению.
Участвовать в работе  
группы: распределять
обязанности, планировать 
свою  часть работы; 
задавать вопросы, уточняя  
план действий; выполнять 
свою  часть обязанностей, 
учитывая общ ий план 
действий и конечную  
цель; осущ ествлять
самоконтроль, 
взаимоконтроль и
взаимопомощ ь.
7 . Адекватно  
использоватьречевые 
средства дляреш ения  
коммуникативных задач.

Система внутренней оценки метапредметны х результатов включает в себя следую щ ие  
процедуры:

- реш ение задач творческого и поискового характера (система заданий УМ К
«Ш кола России», «Перспектива», «Начальная школа ХХ1 век»: творческие задания, 
интеллектуальный марафон, информационны й поиск, задания вариативного повы ш енного уровня);

- проектная деятельность;
- текущ ие и итоговые проверочны е работы, включающ ие задания на проверку метапредметны х  

результатов обучения;
- комплексные работы на м еж предм етной основе.



М ониторинг освоения учебны х программ и сформированности регулятивных, познавательных, 
коммуникативных учебны х действий м ож ет осущ ествляться на материалах учебников и рабочих  
тетрадей УМ К  «Ш кола России», «П ерспектива», «Начальная школа ХХ1 век» представленны х на 
листах с проверочны ми и тренинговыми заданиями.
В учебниках даю тся отдельны е задания на определённы е предметны е и метапредметны е умения, из 
которых педагог м ож ет компоновать проверочную  работу.
В учебниках приводятся также примерные проверочны е работы, нацеленны е как на проверку  
предметны х знаний, ум ений и навыков, так и на проверку метапредметны х результатов обучения. 
О ценивание уровня сф орм ированности личностных, коммуникативных и таких познавательных 
У У Д  как целеполагание, планирование м ож ет основываться на устны х и письменны х ответах 
учащ ихся, а также на наблю дениях учителя за  участием учащ ихся в групповой работе. 
П роверочны е работы по предметам включают задания, проверяющ ие уровень освоения У У Д  на 
каж дом этапе обучения. М ониторинг сф ормированности метапредметны х учебны х ум ений  
предполагает использование накопительной системы  оценки в х о д е  текущ его образовательного  
процесса. Для этих целей м ож ет использоваться как П ортфель достиж ений,так и таблицы«О ценка  
метапредметны х результатов обучения»,вклю ченны е в пособия «Контрольны е работы и тесты »  
(готовятся к изданию ). Таблицы содерж ат перечень универсальны х учебны х действий, 
формируемы х накаждом этапе обучения (в течение года). Здесь ж е учитель фиксирует успеш ность  
выполнения каждым учеником заданий проверочны х и контрольных работ, нацеленных на 
проверку регулятивных и познавательных У У Д . Заполненны е таблицы позволяю т провести  
качественный анализ индивидуальны х достиж ений учащ ихся, выявить пробелы  и скорректировать 
работу по освоению  У У Д . П ри анализе результатов мониторинга, наблю дений учителя, материалов  
И О П ов достиж ений учащ егося становится очевидным: осущ ествляет ли ребёнок У У Д  на 
определённом  учебном  материале или на разном. И спользование учебн ого действия в различных 
ситуациях на разном материале говорит о том, что оно освоено ребёнком  как универсальны й способ. 
Результаты освоения универсальны х учебны х действий учитываются при выведении итоговых  
годовы х отметок по предмету.
О бъектом оценки предметны х результатов является освоение учащ имися предметны х знаний и 
сп особов  действия для реш ения учебно-познавательны х и учебн о- практических задач.
В качестве содерж ательной и критериальной базы оценки выступают планируемы е предметны е 
результаты.
О ценка достиж ения предметны х результатов ведётся как в х о д е  текущ его и пром еж уточного  
оценивания, так и в х о д е  выполнения итоговых проверочны х работ.
В учебн ом  процессе для выявления причин затруднения в освоении предметны х результатов  
проводятся диагностические работы, для определения уровня освоения предметны х результатов -  
промеж уточны е и итоговые проверочны е работы. Результаты, полученны е в х о д е  текущ его и 
пром еж уточного оценивания, фиксируются в форме накопительной оценки -  портфеля достиж ений  
(или другой формы, принятой в образовательном учреж дении).

Для контроля и учёт достиж ений  
обучаю щ ихся использую тся  
следую щ ие формы: текущая  
аттестация.

устны й опрос;
письменная самостоятельнаяработа; 
диктант;
контрольное списывание; 
тесты;
графическая работа; 
изложение; 
сочинение; 
доклад;
творческаяработа;
посещ ение уроков по программам наблюдения; 
диагностическая работа.

Итоговая аттестация. контрольная работа;
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диктант;
изложение;
проверка осознанного чтения.

П редм етом  итоговой оценки освоения обучаю щ имися основной образовательной программы  
начального общ его образования является достиж ение предметны х и метапредметны х результатов 
начального общ его образования, необходим ы х для продолж ения образования.
В образовательном учреж дении проводится мониторинг результатов выполнения трёх итоговых  
работ -  по русском у языку, математике и комплексной работы на м еж предм етной основе. 
О сновны м инструментом итоговой оценки выпускников начальной школы являются итоговые 
комплексные работы -  система заданий различного уровня слож ности по чтению, русском у языку, 
математике и окруж аю щ ему миру. П ри определении итоговой оценки учитываются результаты  
накопленной оценки, полученной в х о д е  текущ его и пром еж уточного оценивания. Д остиж ение  
опорного(базового) уровня интерпретируется как безусловны й учебны й усп ех  ребенка, как 
исполнение им требований стандарта. А  оценка индивидуальны х образовательны х достиж ений  
ведется «м етодом  слож ения», при котором фиксируется достиж ение опорного (базового) уровня и 
его превыш ение (повыш енный уровень). Э то позволяет поощ рять продвиж ение учащ ихся, 
выстраивать индивидуальны е траектории движ ения с учетом  зоны  ближайш егоразвития.
А нализ достиж ений учащ ихся включает:

- текущ ую  успеваем ость обучающ ихся;
- динамику личных достиж ений учащ егося в освоении предметны хумений;
- активность и результативность участия обучаю щ ихся в выставках, конкурсах, соревнованиях;
- активность участия и рост самостоятельности в проектной и внеурочной деятельности. 

П едагог на каждом этапе обучения вместе с ребёнком  выбирает, что является для него результатом  
на сегодняш ний день. Оценочная деятельность сам ого педагога направлена на то, чтобы  
стимулировать учебно-познавательную  деятельность ребёнка и корректировать её.В м есте с тем  
педагог передаёт ребёнку нормы и способы  оценивания(не выставления отметки, а фиксации 
качества, например разборчивость письма, грамотность, сп особа действий и т.д.), способствует  
выработке у  ребёнка сам ооценки своего труда. Отбирая в свой И О П  творческие, проектные работы, 
ребёнок проводит рефлексию  сделанного, а педагог м ож ет отследить, как меняются, развиваются  
интересы ребёнка, его мотивация, уровень самостоятельности и другие,личностны е и 
метапредметны е действия. Динамика образовательны х достиж ений учащ ихся за  период обучения  
станет очевиднее, если накопительная система оценивания станет действовать с 1 класса, поэтому  
так важно сохранить первые тетради (или отдельны е страницы), первые творческие работы ребёнка. 
Формами представления образовательных результатов являются:
Дневник (итоговая страница) успеваем ости по предметам;

- тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения 
обучаю щ имся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания -  знания, понимания, 
применения,систематизации);

- устная оценка учителем успеш ности результатов, достигнуты х учащ имся, формулировка  
причин неудач и реком ендаций по устранению  пробелов в обученности по предметам;

- индивидуальны программа образования (ИОП);
- результаты психолого-педагогических исследований, иллю стрирую щ их динамику развития  

отдельны х интеллектуальных, личностны х качеств обучаю щ егося, У У Д.
К р и т е р и я м и  о ц е н и в а н и я  являются:

- соответствие достигнуты х предметны х, метапредметны х и личностны х результатов  
обучаю щ ихся требованиям к результатам освоения образовательной программы

- начального общ его образования ФГОС;
- динамика результатов предм етной обученности, формирования УУ Д.

В Ломоносовской школе имеются следующие формы оценки:
Б езо т м ет о ч н о е  о б у ч ен и е  -  1класс. 65



Пятибалльная система -  2 -4  классы.
Система оценки АН О О  «Л омоносовская школа -  Зелёный мыс» ориентирована на стимулирование 
стремления обучаю щ егося к объективному контролю, а не к сокрытию своего незнания и неумения, 
на формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценки.

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ.

2. 1 ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У  ОБУЧАЮ Щ ИХСЯ ПРИ 
ПОЛУЧЕНИИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ.
Ц ел ь  п р огр ам м ы : обеспечить регулирование различных аспектов освоения метапредметны х  
умений, т.е. способов  деятельности, применимых в рамках, как образовательного процесса, так и 
при реш ении проблем  в реальных ж изненны х ситуациях.
Как и программы по отдельны м учебны м предметам, программа формирования универсальны х  
учебны х действий конкретизирует соответствую щ их раздел Ф ундаментального ядра содержания. 
З а д а ч и  п р огр ам м ы :

- установить ценностны е ориентиры начального образования; определить состав и 
характеристику универсальны х учебны х действий;

- выявить в содерж ании предметны х линий универсальны е учебны е действия и определить  
условия формирования в образовательном процессе и ж изненно важных ситуациях.
П р о г р а м м а  ф о р м и р о в а н и я  у н и в е р с а л ь н ы х  у ч е б н ы х  д е й с т в и й  с о д е р ж и т :

- описание ценностны х ориентиров на каждой ступени образования;
- характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальны х учебны х действий;
- связь универсальны х учебны х действий с содерж анием  учебны х предметов в соответствии с 

У М К  «Ш кола Р оссии», «Перспектива», «Начальная школа ХХ1века»;
- типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальны х учебны х действий в соответствии с У М К  «Ш кола Р оссии», «Перспектива», 
«Начальная школа ХХ1век»;

- описание преемственности программы формирования универсальны х учебны х действий по 
ступеням общ его образования в соответствии с У М К  «Ш кола России», «Перспектива», «Начальная 
школа ХХ1века»;

- планируемы е результаты сформированности У У Д.
П рограмма формирования универсальны х учебны х действий является основой разработки рабочих  
программ отдельны х учебны х предметов.
ФГОС начального общ его образования определяет ценностны е ориентиры содерж ания образования  
при получении начального общ его образования следую щ им  образом:
Ф ормирование основ гражданской идентичности личности, включая: чувство сопричастности и 
гордости за свою  Родину, народ и историю; осознание ответственности человека за благосостояние  
общества; восприятие мира как еди ного и целостного при разнообразии культур, национальностей, 
религий; воспитание чувства толерантности; уваж ение истории и культуры каж дого народа. 
Ф ормирование психологических условий развития общения,кооперации сотрудничества: 
доброж елательность, доверие и внимание к людям; готовность к сотрудничеству и друж бе, 
оказанию пом ощ и тем, кто в ней нуждается; уваж ение к окружаю щ им -  ум ение слушать и слышать 
партнера, признавать право каж дого на собственное мнение и принимать реш ения с учетом  позиций  
всех участников.
Развитие ценностно-см ы словой сферы личности на основе общ ечеловеческой нравственности и 
гуманизма: принятие и уваж ение ценностей семьи и общ ества, школы и коллектива и стремление 
следовать им; ориентация в нравственном содерж ании и смысле поступков, как собственны х, так и 
окруж аю щ их лю дей, развитие этических чувств - стыда, вины, совести - как регуляторов  
морального поведения; формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе  
знакомства с мировой и отечественной худож ественн ой культурой.
Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию  и самовоспитанию:
развитие ш ироких познавательных интересов, инициативы и лю бознательности, мотивов познания



и творчества; формирование умения учиться и сп особн ости  к организации своей деятельности  
(планированию, контролю, оценке).
Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее  
самоактуализации: формирование самоуваж ения и эм оционально-полож ительного отнош ения к 
себе; готовность открыто выражать и отстаивать свою  позицию; критичность к своим поступкам и 
ум ение адекватно их оценивать; готовность к самостоятельным действиям, ответственность за  их 
результаты; целеустрем ленность и настойчивость в достиж ении целей; готовность к преодолению  
трудностей и ж изненного оптимизма; ум ение противостоять действиям и влияниям, 
представляющ им угрозу жизни, здоровью  и безопасности личности и общ ества в пределах своих  
возмож ностей.
В концепции УМ К «Ш кола России», «Перспектива», «Начальная школа ХХ1 века»; ценностны е 
ориентиры формирования У У Д  определяю тся вы ш еперечисленны ми требованиями ФГОС и общ им  
представлением о современном выпускнике начальной школы.
Э т о  ч е л о в е к :
Л юбознательны й, интересую щ ийся, активно познаю щ ий мир В ладею щ ий основами умения  
учиться.
Л ю бящ ий родной край и свою  страну.
Уважающ ий и принимающ ий ценности семьи и общ ества.
Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой. 
Д оброж елательны й, ум ею щ ий слушать и слышать партнера, ум ею щ ий высказать свое мнение. 
Вы полняю щ ий правила здорового и безопасного образа ж изни для себя и окружающ их.

В ФГОС начального общ его образования содерж ится характеристика личностных, регулятивных, 
познавательных, коммуникативных универсальны х учебны х действий:
Л ичностны е универсальны е учебны е действия обеспечиваю т ценностно- смы словую  ориентацию  
обучаю щ ихся (ум ение соотносить поступки и собы тия с принятыми этическими принципами, 
знание моральных норм и ум ение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в 
социальных ролях и меж личностны х отнош ениях.
П р и м е н и т е л ь н о  к  у ч е б н о й  д е я т е л ь н о с т и  с л е д у е т  в ы д е л и т ь  т р и  в и д а  л и ч н о с т н ы х  д е й с т в и й :

- личностное, проф ессиональное, ж изненное сам оопределение;
- смы слообразование, т. е. установление обучаю щ имися связи м еж ду целью учебной  

деятельности и её мотивом, другими словами, м еж ду результатом учения и тем, что побуж дает к 
деятельности, ради чего она осущ ествляется. Ученик долж ен задаваться вопросом: к а к о е  з н а ч е н и е ,  
к а к о й  с м ы с л  и м е е т  д л я  м е н я  у ч е н и е ?— и уметь на него отвечать;

- нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого содерж ания  
(исходя  из социальных и личностных ценностей), обеспечиваю щ ее личностный моральный выбор. 
Регулятивные универсальны е учебны е действия обеспечиваю т обучаю щ им ся организацию своей  
учебн ой  деятельности.
К  н и м  о т н о с я т с я :

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уж е известно и 
усвоен о учащ имися, и того, что ещ ё неизвестно;

- планирование —  определение последовательности пром еж уточны х целей с учётом конечного  
результата;

- составление плана и последовательности действий;
- прогнозирование —  предвосхищ ение результата и уровня усвоения знаний, его временных  

характеристик;
- контроль в форме сличения сп особа действия и его результата с заданны м эталоном с целью  

обнаруж ения отклонений и отличий от эталона;
- коррекция— внесение необходим ы х дополнений и коррективов в план и сп особ  действия в 

случае расхож дения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого результата  
самим обучаю щ имся, учителем,товарищ ами;

- оценка— вы деление и осознание обучаю щ им ся того,что уж е усвоен о и что ещ ё нуж но усвоить, 
осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы;



- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии,к волевому усилию  (к выбору в 
ситуации мотивационного конфликта) и преодолению  препятствий.

П о зн а в а т ел ь н ы е у н и в ер са л ь н ы е у ч еб н ы е действия включают: общ еучебны е, логические 
учебны е действия, а также постановку и реш ение проблемы.
О бщ еучебны е универсальны е действия:

- самостоятельное вы деление и формулирование познавательной цели;
- поиск и вы деление н еобходи м ой  информации, в том  числе реш ение рабочих задач с 

использованием общ едоступны х в начальной школе инструментов ИКТ и источников информации;
- структурирование знаний;
- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме;
- выбор наиболее эффективных способов  реш ения задачв зависим ости от конкретныхусловий;
- рефлексия сп особов  и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности;
- смы словое чтение как осм ы сление цели чтения и выбор вида чтения в зависим ости от цели;
- извлечение н еобходим ой  информации из прослуш анны х текстов различных жанров;
- определение основной и второстепенной информации;
- свободная ориентация и восприятие текстов худож ественного, научного, публицистического и 

официально-делового стилей;
- понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;
- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности  

при реш ении проблем  творческого и поискового характера.
О собую  группу общ еучебны х универсальны х действий составляют знаково- символические 

действия:
- моделирование —  преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены  

сущ ественны е характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково
символическая);

- преобразование м одели с целью выявления общ их законов, определяю щ их данную  
предметную  область.
Л о ги ч еск и е  у н и в ер са л ь н ы е д ей стви я:

- анализ объектов с целью выделения признаков (сущ ественны х, несущ ественны х);
- синтез —  составление целого из частей, в том  числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостаю щ их компонентов;
- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;
- подведение под понятие, вы ведение следствий;
- установление причинно-следственны х связей, представление цепочек объектов иявлений;
- построение логической цепочки рассуж дений, анализ истинности утверждений;
- доказательство;

- выдвижение гипотез и их обоснование.
П остановка и реш ение проблемы:

- формулирование проблемы;
- самостоятельное создание способов  реш ения проблем творческого и поискового характера. 

К о м м у н и к а ти в н ы е у н и в ер са л ь н ы е у ч еб н ы е действия обеспечивают:
- социальную  компетентность и учёт позиции других лю дей, партнёров по общ ению  или 

деятельности;
- ум ение слушать и вступать в диалог;
- участвовать в коллективном обсуж дении  проблем;
- интегрироваться в группу сверстникови строить продуктивное взаим одействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми.
К  к о м м у н и к а ти в н ы м  д ей ст в и я м  относятся:

- планирование учебн ого сотрудничества с учителем и сверстниками —  определение цели, 
функций участников, сп особов взаимодействия;

- постановка вопросов —  инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;



- разреш ение конфликтов —  выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка  
альтернативных способов  разреш ения конфликта, принятие реш ения и его реализация;

- анализ поведения партнёра —  коррекция, оценка его действий;
- ум ение с достаточной полнотой и точностью  выражать свои мысли в соответствии с задачами  

и условиями коммуникации; владение м онологической и диалогической формами речи в 
соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современны х средств  
коммуникации.
Универсальные учебны едействия представляют собой  целостную  систему, в которой  
происхож дение и развитие каж дого вида учебн ого действия определяется его отнош ением с 
другими видами учебны х действий и общ ей логикой возрастногоразвития.
С одерж ание и способы  общ ения и коммуникации обусловливаю т развитие сп особн ости  ребёнка к 
регуляции поведения и деятельности, познанию  мира, определяю т образ «Я» как систем у  
представлений о себе, отнош ений к себе.

Характеристика результатов формирования У У Д  на разных этапах обучения по УМ К «Ш кола 
России», «П ерспектива», «Начальная школа ХХ1века»; в начальной школе.
Таблица__________________________________________________________________________________________________

Клас
с

Личностные
У У Д

Регулятивные У У Д П ознавательны е У У Д Коммуникатив 
ные У У Д

1
клас
с

1. Ц енить и 
принимать 
следую щ ие базовые 
ценности: «добро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа»,
«семья».
2 . Уважать к своей  
семье, к своим  
родственникам, 
лю бовь к 
родителям. 
3.Освоитьроли  
ученика; формирова 
ние интереса  
(мотивации) к 
учению .
4.Оцениватьжизнен  
ные ситуаций и 
поступки героев  
художественных 
текстов с точки  
зрения
Общечеловеческих
норм.

1.Организовывать 
свое рабочеем есто  
под руководством  
учителя.
2.Определятьцель  
выполнения  
заданий на уроке, 
во внеурочной  
деятельности, в 
ж изненны х  
ситуациях под  
руководством  
учителя.
3. Определятьплан  
выполнения  
заданий науроках, 
внеурочной  
деятельности, 
ж изненны х  
ситуациях под  
руководством  
учителя.
4. И спользовать в 
своей деятельности  
простейш ие  
приборы: линейку, 
треугольник и т.д.

1 .Ориентироваться в 
учебнике :определять 
умения, которые будут  
сформированы  на 
основеизучения  
данного раздела.
2.Отвечать напростые 
вопросы  учителя, находить  
нуж ную  информацию  
вучебнике.
3 . Сравнивать 
предметы,объекты: 
находить общ ее и различие.
4 . Группировать предметы, 
объектына основе  
сущ ественны х признаков.
5. П одр обно пересказывать 
прочитанное или 
прослуш анное; определять  
тему.

1. Участвовать в 
диалоге на 
уроке и в 
жизненных 
ситуациях.
2. Отвечать на 
вопросы  
учителя, 
товарищ ей по 
классу.
3. С облю дать  
простейш ие  
нормы речевого  
этикета: 
здороваться, 
прощаться, 
благодарить.
4 . Слушать и 
понимать речь 
других.
5. Уметь  
выполнять 
задание в паре

2
клас
с

1. Ц енить и 
принимать 
следую щ ие базовые 
ценности: «добро», 
«терпение», 
«родина»,

1. Самостоятельно  
организовывать 
свое рабочее место.
2 . Следовать  
реж иму  
организации

1. Ориентироваться  
в учебнике: определять  
умения, которые будут  
сформированы  на основе  
изучения  
данного раздела;

1. Участвовать 
в диалоге; 
слушать и 
понимать  
других, 
высказывать
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«природа», учебной и определять круг своего свою точку
«семья», «мир», внеучебной незнания. зрения на
«настоящ ий друг». деятельности. 2. О твечать на простые и события,
2. У важ ение к 3. О пределять цель слож ны е вопросы  учителя, поступки.
своему народу, к учебной самим задавать вопросы, 2.О формлять
своей родине. деятельности с находить нужную свои мысли в
3. О своение помощ ью  учителя информацию  в устной и
личностного и учебнике. письменной
смысла самостоятельно. 3. С равнивать и речи с учетом
учения, ж елания 4. О пределять план группировать своих учебных
учиться. выполнения предметы, объекты  по и
4. О ценка заданий на уроках, нескольким ж изненны х
ж изненных внеурочной основаниям; находить речевых
ситуаций и деятельности, закономерности; ситуаций.
поступков героев ж изненны х самостоятельно 3.Читать вслух
худож ественны х ситуациях под продолж ать их по и
текстов с точки руководством установленном  правилу. про себя тексты
зрения учителя. 4. П одробно учебников,
общ ечеловеческих 5. Соотносить пересказывать других
норм. вы полненное прочитанное или худож ественны

задание с образцом, прослуш анное; х
предлож енны м составлять простой и научно-
учителем. план . популярных
6. И спользовать в 5. О пределять, в каких книг, понимать
работе простейш ие источниках можно прочитанное.
инструменты  и найти необходимую 4. В ы полняя
более сложны е информацию  для различны е роли
приборы  (циркуль). вы полнения задания. в группе,
7. Корректировать 6. Н аходить сотрудничать в
выполнение необходимую совместном
задания в информацию , как в реш ении
дальнейш ем. учебнике, так и в проблемы.
8. О ценка своего словарях в учебнике.
задания 7. Н аблю дать и делать
последую щ им самостоятельны е
параметрам: легко просты е выводы.
выполнять,
возникли
сложности
при выполнении.

3 1. Ц енить и 1. С амостоятельно 1. О риентироваться 1. У частвовать
клас принимать организовывать в учебнике: определять в диалоге;
с следую щ ие базовые свое рабочее место умения, которые слуш ать и

ценности: «добро», в соответствии с будутсформированы пониматьдруги
«терпение», целью  вы полнения наоснове изучения х,
«родина»,«природа заданий. данного раздела; высказывать
», «семья», «мир», 2. С амостоятельно определять круг свою
«настоящ ий друг», определятьваж ност своегонезнания; точкузрения
«справедливость», ь планировать насобытия,
«ж елание понимать илинеобходимость свою работу по поступки.
друг друга», вы полненияразлич изучению незнакомого 2.О формлять
«понимать ных задания материала. свои мысли
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позицию в учебном  процессе 2. С амостоятельно вустной
другого». и ж изненны х предполагать, какая иписьменной
2. У важ ение ситуациях. дополнительная речи с учетом
ксвоему народу, 3. О пределять цель инф ормация буде своих учебных
кдругим учебнойдеятельнос нуж на для изучения и
народам ,терпимост ти с незнакомогоматериала;отб ж изненны х
ь кобы чаям  и помощ ью ирать необходимые речевых
традициям  других самостоятельно. источникиинф ормации ситуаций.
народов. 4. О пределять план среди предлож енны х 3.Читать вслух
3. О своение выполнения учителем  словарей, и
личностного заданий на уроках, энциклопедий, про себя тексты
смысла внеурочной справочников. учебников,друг
учения; ж елания деятельности, 3. И звлекать их
продолж ать свою ж изненны хситуаци информацию , худож ественны
учебу. ях под представленную  в х
4. О ценка руководством разны х формах (текст, и научно-
ж изненных учителя. таблица, схема, популярных
ситуаций и 5. О пределять экспонат, модель, книг, понимать
поступков героев правильность а, иллю страция и др.) прочитанное.
худож ественны х вы полненного 4. П редставлять 4. В ы полняя
текстов с точки задания на основе информацию  в виде различны е роли
зрения сравнения с текста, таблицы, схемы,в в группе,
общ ечеловеческих преды дущ ими том  числе с помощ ью ИКТ. сотрудничать в
норм, заданиями, или на 5. А нализировать, совместном
нравственных основе различны х сравнивать, реш ение
и этических образцов. группировать проблемы
ценностей. 6. Корректировать различны е объекты, (задачи).

выполнение явления, факты. 5. О тстаивать
задания свою
всоответствии точкузрения,
спланом, соблю даяправи
условиями ла
выполнения, речевогоэтикет
результатом а.
действий на 6. Критично
определенном относиться к
этапе. своему мнению
7. И спользовать в 7. П онимать
работе литературу, точку
инструменты, зрениядругого.
приборы. 8. У частвовать
8. О ценка своего в работе
задания по группы,
параметрам ,заране распределять
е роли,
представленным. договариваться 

друг с другом.
4 1. Ц енить и 1. С амостоятельно 1. О риентироваться У частвовать в
клас принимать формулировать в учебнике: определять диалоге;
с следую щ ие базовые задание определять умения, которые слуш ать и

ценности: «добро», егоцель, будутсф ормированы понимать
«терпение», планировать наоснове изучения других,
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«родина»,«природа алгоритм  его данного раздела; высказывать
», выполнения, определять круг своего свою
«семья», «мир», корректировать незнания; планировать точкузрения на
«настоящ ий друг», работу по ходу его свою работу по изучению события,поступ
«справедливость», выполнения, незнакомого ки.
«ж елание понимать самостоятельно материала. 2.О формлять
друг друга», оценивать. 2. С амостоятельно свои мысли в
«понимать 2. И спользовать предполагать, какая устной и
позицию при вы полнения дополнительная письменной
другого», «народ», задания различны е инф ормация буде речи с учетом
«национальность» средства: нуж на для изучения своих учебных
и справочную незнакомого и
т.д. литературу, ИКТ, м атериала;отбирать ж изненны х
2. У важ ение инструменты  и необходимые речевых
ксвоему народу, приборы. источники информации ситуаций.
кдругим 3. О пределять среди предлож енны х 3.Читать вслух
народам ,принятие самостоятельно учителем  словарей, и
ценностей критерии энциклопедий, про себя тексты
других народов. оценивания, давать справочников, учебников,друг
3. О своение самооценку. электронны е диски. их
личностного 3. С опоставлять и худож ественны
смысла отбирать информацию , х
учения; выбор полученную  из и научно-
дальнейш его различны х источников популярных
образовательного (словари, книг, понимать
маршрута. энциклопедии, прочитанное.
4. О ценка справочники, 4. В ы полняя
ж изненных электронны е диски, различны е роли
ситуаций и сеть И нтернет). в группе,
поступков героев 4. А нализировать, сотрудничать в
худож ественны х сравнивать, совместном
текстов с точки группировать реш ении
зрения различны е объекты, проблемы
общ ечеловеческих явления, факты. (задачи).
норм, 5. С амостоятельно 5. О тстаивать
нравственных делать выводы, свою точку
и этических перерабаты вать зрения,
ценностей, информацию , соблю дая
ценностей преобразовы вать её, правила
граж данина России. представлять речевогоэтикет

информацию  на а;
основесхем, моделей, аргументироват
сообщ ений. ь свою
6. С оставлять сложны й точкузрения
план текста. спомощ ью факт
7. У меть передавать ов и
содерж ание в сжатом, дополнительны
вы борочном  или х
развёрнутом  виде. сведений.

6. Критично
относиться к
своему мнению.
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взглянуть 
на ситуацию  с 
иной позиции и 
договариваться  
с лю дьми иных 
позиций.

7. П онимать  
точку зрения  
другого.
8. Участвовать 
в работегруппы , 
распределять 
роли,
договариваться  
друг с другом. 
П редвидеть  
последствия  
коллективных 
реш ений._______

Универсальные учебны е действия в У М К  «Ш кола России», «П ерспектива», «Начальная школа ХХ1  
века» рассматриваются как совокупность педагогических ориентиров в организации  
образовательного процесса в начальной школе.
П оказателем успеш ности формирования У У Д  будет  ориентация школьника на выполнение 
действий, выраженных в категориях: 
знаю /м огу, хочу, делаю.
Таблица.

П сихологическая
тер м и н о л о ги я

П едагогическая
тер м и н о л о ги я

Я зы к
ребенка

П ед а го ги ч еск и й  ор и ен ти р . 
(р езу л ь та т  п ед агоги ч еск ого  
в о зд ей ст в и я , п р и н я ты й  и 
р еа л и зу ем ы й  ш к ол ь н и к ом  ) 
зн а ю /м о гу , хоч у , дел а ю

Личностные 
универсальные 
учебны е действия.

Воспитание личности
(нравственное
развитие и
формирование
познавательного
интереса).

«Я  сам». Что такое хорош о и что такое плохо  
«Х очу учиться»
«У чусь усп еху»
«Ж иву в Р оссии»
«Расту хорош им  человеком»
«В здоровом  теле здоровы й дух!»

Регулятивные 
универсальные 
учебны е действия.

Самоорганизация. «Я  могу». «П онимаю  и действую »  
«К онтролирую  ситуацию »
«У чусь оценивать»
«Д ум аю , пишу, говорю, показываю  
и делаю »

Познавательные 
универсальные 
учебны е действия.

Исследовательская
культура.

«Яучусь». «И щ у и нахож у»  
«И зображ аю  и фиксирую »  
«Читаю, говорю, понимаю »  
«М ы слю  логически»  
«Реш аю  проблем у»

Коммуникативные
универсальные

Культура общ ения. «М ы
вместе».

«В сегда на связи» 
«Я  и Мы».
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учебны е действия.

С в я зь  у н и в ер са л ь н ы х  у ч еб н ы х  д ей ст в и й  с со д ер ж а н и ем  у ч еб н ы х  п р ед м ето в  (н а  осн ове  
о б р а зо в а тел ь н ы х  р есур сов  У М К  « Ш к о л а  Р о сси и » , « П ер сп ек т и в а » , « Н а ч а л ь н а я  ш к ол а  Х Х 1  
век а»).
Ф ормирование универсальны х учебны х действий в образовательном процессе осущ ествляется в 
контексте усвоения разных предметны х дисциплин. Требования к формированию  универсальны х  
учебны х действий находят отраж ение в планируемы х результатах освоения программ учебны х  
предметов«Русский язы к»,«Л итературное чтение», «М атематика», «О круж аю щ ий мир», 
«Т ехнология», «И ностранны й язы к»,«И зобразительное искусство», «Ф изическая культура» в 
отнош ении ценностно-см ы слового, личностного, познавательного и коммуникативного  
развитияучащихся.
Каж ды й из предметов пом им о прямого эффекта обучения -  приобретения определенны хзнаний, 
умений, навыков, вносит свой вклад в формирование универсальны х учебны х умений:

- коммуникативных умений, в том  числе умения ориентироваться в ситуации общ ения, 
адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание;

- контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общ ения; извлекать 
из текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей;

- умения использовать знаковые системы  и символы для моделирования объектов и отнош ений  
м еж ду ними;

- ум ений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахож дения общ их
закономерностей,анализа,синтеза;осущ ествлятьэвристическиедействия;вы бирать стратегию
решения;

- строить и проверять элементарны е гипотезы.
Каж ды й учебны й предмет в зависим ости от его содерж ания и способов  организации учебной  
деятельности учащ ихся раскрывает определенны е возм ож ности для формирования универсальны х  
учебныхдействий.
Таблица

С м ы сл ов ы е  
ак ц ен ты  У У Д

Р усск и й  я зы к
Л итературное
ч тен и е

М атем ати к а
О круж аю щ ий
м ир

Личностные.
Ж изненное
самоопределение.

Н равственно
Этическая
ориентация.

У м ение мыслить.
Н равственно-
этическаяориентац
ия.

Регулятивные.
Целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль,
коррекция, оценка, алгоритмизация действий (М атематика, Русский язык,
О кружающ ий мир, Технология , Физическая культура и др.).

Познавательные
общ еучебны е.

М оделирование  
(перевод устной речи в 

письменную ).

Смысловое 
чтение,произвольны  
еи осознанны е  
устны е и 
письменны е 
высказывания.

М оделирование, 
выбор наиболее 
эффективных 
сп особов  
реш ения задач.

Ш ирокий спектр
источников
информации.

Познавательные
логические.

Ф ормулирование личных, языковых, 
нравственных проблем. Самостоятельное 
создание сп особов  реш ения  
проблем поискового и творческого  
характера.

Анализ, синтез, сравнение, 
группировка, причинно
следственны е связи, логические 
рассуж дения, доказательства, 
практические действия.

Коммуникативные.
И спользование средств языка и речи для получения и передачи
информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: монологические
высказывания разного типа.
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Связь универсальны х учебны х действий с содерж анием  учебны х предметов определяется 
следую щ ими утверждениями:

- У У Д  представляю т собой целостную  систему, в которой можно вы делить взаимосвязанны е и 
взаим ообуславливаю щ ие виды действий:ком муникативны е -  обеспечиваю щ ие социальную  
компетентность,познавательны е -  общ еучебные, логические, связанны е с реш ением  проблемы, 
личностны е -  определяю щ ие мотивационную  ориентацию ,регулятивны е -  обеспечиваю щ ие 
организацию  собственной деятельности.

- Ф ормирование У У Д  является целенаправленны м, системны м процессом, которы й реализуется 
через все предметны е области и внеурочную  деятельность.

- Заданны е стандартом  У У Д  определяю т акценты  в отборе содерж ания,планировании и 
организации образовательного процесса с учетом  возрастно-психологических особенностей 
обучаю щ ихся.

- С хема работы  над форм ированием  конкретных У У Д  каж дого вида указы вается в тем атическом  
планировании, технологических картах.

- С пособы учета уровня их сф ормированности-в требованиях к результатам  освоения У П  по 
каждому предмету и в обязательны х программах внеурочной деятельности.

- П едагогическое сопровож дение этого процесса осущ ествляется с помощ ью  У ниверсального 
интегрированного Портфолио, которы й является процессуальны м способом  оценки достиж ений 
учащ ихся в развитии универсальны х учебных действий.

- Результаты  усвоения У У Д  ф ормулирую тся для каж дого класса и являю тся ориентиром при 
организации м ониторинга их достижения.

- О тличительной особенностью  У М К является то,что основой всех учебны х предметов 
вы ступаю т понятия «культура», «общ ение», «познание»,«творчество».

- Д ля достиж ения указанны х личностны х результатов в учебниках 1 -  4 классов введены 
соответствую щ ие разделы  и темы, разнообразны е по форме и содерж анию  тексты , упражнения, 
задания, задачи.

В  к ур се  « М а т ем а т и к а »  по У М К «П ерспектива»—  в сю ж етах текстовы х задач (например,в 3 и 
4кл.)представлены  сведения и зисторического прош лого наш ей страны—  о продолж ительности 
В еликой О течественной войны и о победе в ней, о ш кольном музее боевой славы  и о помощ и 
ветеранам, о возрасте Российского флота, о современны х достиж ениях России в области 
космонавтики; об отраслях промыш ленности, о богатом  культурном наследии 
страны (наприм ер,огодахж изниА .С .П уш кина,особраниисочинений Л.Н. Толстого, о посещ ении 
музеев, худож ественны х галерей и др.).

В  к ур се  « Р у сск и й  я зы к »  поУ М К «Н ачальная ш кола X X I века»представлены  разнообразны е по 
форме и содерж анию  упраж нения и задания о Родине, о защ итниках российской Земли, о 
сохранении м ира в своей стране и во всём мире. Через тексты  дети знакомятся с национальны ми 
ценностями наш его отечества, памятниками старины  и их создателями, русскими умельцами, 
руками которы х созданы  Ц арь-пуш ка и Ц арь-колокол, церковь П окрова на Н ерли и др., узнаю т о 
великом достоянии наш его народа —  русском  языке. В этой связи даны  тексты  И .Д .Тургенева, 
А .И .Куприна, А .Н .Толстого, Д .С .Л ихачёва, М .М .П риш вина, И. С. С околова-М икитова, К.Г. 
П аустовского и др., поэтические строки А.С. П уш кина, И .А. Бунина, М .Ю . Лермонтова, Н.М . 
Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я. М арш ака и др., убеж даю щ ие учащ ихся в красоте, образности, 
богатстве русского языка. У ченики составляю т тексты , рассказы  о своей малой родине —  крае, 
городе, селе, об их достопримечательностях, природны х и культурно-историческихособенностях.

В  к у р се« Л и тер а т у р н о е  ч т ен и е» поУ М К «Н ачальная ш кола X X I век»— это разделы :«У стное 
народное творчество», «Летописи, былины, жития», «Родина», «Лю блю  природурусскую », 
«П оэтическая тетрадь», «П рирода и мы», «Из русской классической литературы»,
«Л итература зарубеж ны х стран»идр.,атакж етексты изаданияонаш ейм ногонациональной стране, о 
традициях и обычаях ее народов и народов мира, о м ногообразии природы  и необходимости 
береж ного к ней отнош ения. С истем а таких заданий позволяет учащ им ся осознавать себя



граж данами страны, ф ормировать общ ечеловеческую  идентичность.

В  к ур се  « О к р у ж а ю щ и й  м и р »  по У М К  «Ш кола России» —  это тем ы  «П рирода России», «С траницы  
истории Отечества», «Родной край —  часть больш ой страны»,
«С оврем енная Россия», «Ж изнь города и села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем  о народах 
России?», «Что мы знаем  о М оскве?», «Россия на карте».
В 1 классе дети знакомятся с государственны ми символами России (гербом и ф лагом),а во 2классе 
на уроках музыки разучиваю т Гим нРоссии,и продолж аю т знакомство с государственной 
символикой государства.
О бучаю щ иеся вы полняю т учебны е проекты  «Родной город», «Города России», «Кто нас защ ищ ает» 
(знакомство с В ооруж енны м и Силами России, Государственной служ бой пож арной охраны, М ЧС 
России) и др.

В  к ур се  « Т ех н о л о ги я »  для 1 -4  класса обучаю щ иеся знакомятся со старинными, традиционны м и 
для России промы слами и ремеслами, материалами, инструментами, профессиями 
мастеров,работаю щ их в этих отраслях,а такж е технологическим и процессами современны х 
производств Российской Ф едерации, работой промы ш ленны х предприятий наш ей страны, 
продукцией, которую  они выпускаю т. П рактические работы  по изготовлению  изделий 
традиционны х ремесел, современны х костю мов разны х народов России формирую т у учащ ихся 
осознание своей этническойи национальной принадлежности; воспитывают уважительное 
отношение к культуре своего и других народов.В  4 классе обучаю щ иеся при знакомстве с 
современны ми производствами наш ей страны и вы полнении проектов частично воспроизводят 
производственны е циклы промы ш ленны х предприятий вРФ.

В  к ур се  « М у зы к а »  произведения отечественного музы кального искусства рассматриваю тся в 
контексте мировой худож ественной культуры, ш ироко используется принцип диалога культур. Он 
предполагает знакомство учащ ихся с народной и проф ессиональной музыкой различны х 
национальностей на основе ее сопоставления и вы явления общ ности ж изненного содержания, 
нравственно-эстетической проблематики, различия стилей, музы кального языка, творческого 
почерка представителей разны х эпох и культур.

В  к ур се  « И зо б р а зи тел ь н о е  и ск у сств о» достиж ение указанны х результатов осущ ествляется 
благодаря содерж анию  конкретны х заданий и сквозному принципу построения обучаю щ его 
материала, в основе которого идея «от родного порога -  в мир больш ой культуры».

В  к ур се  « О сн о в ы  р ел и ги о зн ы х  к ул ь тур  и св етск ой  эт и к и »  каж ды й учебник 
содерж ит общ ие для всех ш ести модулей уроки: «Россия -  наш а Родина» и «Лю бовь и уваж ение к 
Отчеству». Тема Родины, России, лю бви и уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных 
и духовны х традиций народов наш ей страны леж ит в начале учебной программы  каж дого предмета 
и ею же заверш ается. Также и в содержании каж дого учебника эта тем а системно представлена 
иллю стративны м материалом, отраж аю щ им особенности российских культурны х и религиозны х 
традиций,учебны м содержанием, которое раскрывается на м атериале отечественной истории. Кроме 
того, в основе содерж ания всех модулей леж ат концептуальны е понятия«м ы -российский 
народ»,«мы  разны е и мы вместе». Таким образом, у учащ ихся склады вается целостны й образ 
культурно-исторического мира России.

В  к ур се «А н глий ски й  я зы к »  в разделе SpotlightonRussia учащ имся предлагаются тексты о России по 
различной тематике. Например, тексты  о дне города, российских городах- миллионерах, музеях 
России позволяю т учащ имся осознавать себя граж данами страны .Текст о семейном гербе и 
создание собственного  герба ф орм ирует ценности общ ества и семьи. Таким  образом , у учащ ихся 
воспиты вается чувство гордости за  свою семью и своюстрану.
Т и п о в ы е за д а ч и  ф ор м и р о в а н и я  у н и в ер са л ь н ы х  у ч еб н ы х  д ей ст в и й .
Типовые задачи ф ормирования универсальны х учебны х действий на основе У М К



«Ш кола России», «П ерспектива», «Н ачальная ш кола X X I века» конструирую тся учителем  на 
основании следую щ их общ их подходов:

- С труктура задачи. Л ю бая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня 
сформ ированности У У Д  (личностны х, регулятивны х, познавательны х и коммуникативны х) 
предполагает осущ ествление субъектом (в свёрнутом  или развёрнутом  виде) следую щ их навыков: 
ознакомление-понимание - прим енение-анализ-синтез-оценка.

- В общ ем виде задача состоит из инф ормационного блока и серии вопросов (практических 
заданий) к нему.
Требования к задачам. Д ля того, чтобы  задачи,предназначенны е для оценки тех или иных УУД, 
были валидными, надёж ны ми и объективными, они долж ны  быть:

- составлены  в соответствии с требованиями, предъявляемы ми к тестовы м  заданиям  вцелом;
- сф ормулированы  на языке, доступном пониманию  ученика, претендую щ его на освоение 

обладание соответствую щ их УУД;
- избы точны ми с точки зрения вы раж енности в них «зоны  ближ айш его развития»;
- многоуровневыми, т.е. предполагаю щ ими возмож ность оценить:общ ий подход к реш ению ; 

выбор необходимой стратегии;
- «модульными», т.е. предусматриваю щ ими возмож ность, сохраняяобщ ий конструкт задачи, 

менять некоторы е из еёусловий.
П р еем ств ен н о ст ь  ф ор м и р о в а н и я  у н и в ер са л ь н ы х  у ч еб н ы х  д ей ст в и й  по сту п ен я м  общ его  
о б р азов ан и я .
О рганизация преемственности осущ ествляется при переходе от дош кольного образования к 
начальному образованию , от начального образования к основному образованию , от основного к 
среднему полному образованию . Н а каж дой ступени образовательного процесса проводится 
диагностика (физическая, психологическая, педагогическая) готовности учащ ихся к обучению  на 
следую щ ей ступени. С тартовая диагностика определяет основны е проблемы, характерны е для 
больш инства обучаю щ ихся, и в соответствии с особенностями ступени обучения на определенны й 
период вы страивается система работы  по преемственности.
П реем ственность ф ормирования универсальны х учебны х действий по ступеням общ его 
образования обеспечивается за  счет:

- принятия в педагогическом  коллективе общ их ценностны х оснований образования,в 
частности-ориентация на клю чевойстратегический приоритет непреры вного образования -  
ф ормирование умения учиться.

- четкого представления педагогов о планируемы х результатах обучения на каждой ступени;
- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечиваю щ их развитие У У Д  в 

образовательном процессе (коммуникативны е, речевые, регулятивны е, общ епознавательны е, 
логические идр.).
О снованием  преемственности разных ступеней образовательной системы становится ориентация на 
клю чевой стратегический приоритет непреры вного образования -  ф ормирование умения учиться.
В Таблице «З н а ч ен и е у н и в ер са л ь н ы х  у ч еб н ы х  д ей ст в и й  д л я  у сп еш н о ст и  обуч ен и я  в 
н а ч а л ь н о й  ш к ол е и осн о в н о й  ш к о л е»представлены  У У Д ,результаты  развития УУД, их значение 
дляобучения.
Таблица

У У Д Р езул ь таты  р азв и ти я  У У Д Зн а ч ен и е дл я  обуч ен и я
Л ичностны е действия: 
ум ениемы слить 
самоопределение 
Регулятивныедействия.

А декватная ш кольная мотивация. 
М отивация достижения. Развитие 
основ граж данской идентичности. 
Рефлексивная адекватная 
самооценка.

О бучение в зоне ближ айш его 
развития ребенка. А декватная 
оценка учащ имся границ«знания 
и незнания».
Д остаточно высокая 
самоэф ф ективность в форме 
принятия учебной цели и работы  
над ее достижением.
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Регулятивные, личностные, 
познавательные, 
коммуникативные действия.

Ф ункционально- 
структурнаясформированность  
учебной деятельности. 
Произвольность восприятия, 
внимания,
памяти, воображения.

Высокая успеш ность вусвоении  
учебн ого содержания.
С оздание предпосы лок для 
дальнейш его перехода к 
сам ообразованию .

Коммуникативные (речевые), 
регулятивные действия.

В нутренний план действия С пособность действовать  
«вуме». Отрыв слова от 
предмета, достиж ение нового  
уровня обобщ ения.

Коммуникативные, 
регулятивные действия.

Рефлексия -  осознание учащ имся  
содержания, последовательности, 
оснований, действий.

О сознанность и критичность 
учебны х действий.

П л а н и р у ем ы е р езу л ь т а ты  в о св оен и и  ш к о л ь н и к а м и  у н и в ер са л ь н ы х  у ч еб н ы х  д ей ст в и й  по  
за в ер ш ен и и  н а ч а л ь н о го о б у ч ен и я .
П е д а г о г и ч е с к и е  о р и е н т и р ы :  р а з в и т и е  л и ч н о с т и .
В сф ере личностны х универсальны х учебны х действий у выпускников будут сформированы  
внутренняя позиция обучаю щ егося, адекватная мотивация учебн ой  деятельности ,включая учебны е  
и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение.
П е д а г о г и ч е с к и е  о р и е н т и р ы :  с а м о о б р а з о в а н и е  и  с а м о о р г а н и з а ц и я .
В сф ере регулятивных универсальны х учебны х действий выпускники овладею т всеми типами  
учебны х действий, направленных на организацию своей работы в образовательном учреж дении и 
вне его, включая способность принимать и сохранять учебную  цель и задачу,планировать её  
реализацию (в том  числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить 
соответствую щ ие коррективы в их выполнение.
П е д а г о г и ч е с к и е  о р и е н т и р ы :  И с с л е д о в а т е л ь с к а я  к у л ь т у р а .
В сф ере познавательных универсальны х учебны х действий выпускники научатся воспринимать и 
анализировать сообщ ения и важнейш ие их компоненты —  тексты, использовать знаково
символические средства, в том  числе овладею т действием  моделирования, а так ж е ш ироким  
спектром логических действий и операций, включая общ ие приёмы решениязадач.
П е д а г о г и ч е с к и е  о р и е н т и р ы :  К у л ь т у р а  о б щ е н и я .
В сф ере коммуникативных универсальны х учебны х действий выпускники приобретут умения  
учитывать позицию  собеседника (партнёра), организовывать и осущ ествлять сотрудничество и 
кооперацию  с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию , 
отображать предм етное содерж ание и условия деятельности в сообщ ениях, важнейш ими  
компонентами которых являютсятексты.
У сл о в и я , о б есп еч и в а ю щ и е р а зв и ти е У У Д  в о б р а зо в а тел ь н о м  пр оц ессе.
У ч и т е л ь  з н а е т :

- важность формирования универсальны х учебны х действий школьников;
- сущ ность и виды универсальны х умений,
- педагогические приемы и способы  их формирования.

У ч и т е л ь  у м е е т :
- отбирать содерж ание и конструировать учебную  деятельностьучетом формированияУДД;
- использовать диагностический инструментарий успеш ности формированияУДД;
- привлекать родителей к совм естном у реш ению  проблемы формированияУДД.

2.2 П РО ГРА М М Ы  О Т Д Е Л ЬН Ы Х  У Ч Е Б Н Ы Х  П РЕ Д М Е Т О В , К У РС О В.
О сн о в н о е со д ер ж а н и е у ч еб н ы х  п р ед м етов .

2.2.1 Р усск и й  язы к .
В и д ы  р еч ев ой  д ея т ел ь н о сти .
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С л уш ан и е. О сознание цели и ситуации устного общ ения. А декватное восприятие звучащ ей речи. 
П о н и м а н и е  на слух информации, содерж ащ ейся в предъявляемом тексте, определение основной  
мысли текста, передача его содерж ания по вопросам.
Г ов ор ен и е . В ы бор языковых средств в соответствии с целями и условиями общ ения для 
эф фективного реш ения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой  
речи.О владение умениями начать,поддержать,закончитьразговор, привлечь внимание и т. п. 
П рактическое овладение устны ми монологическими высказываниями в соответствии с учебн ой  
задачей(описание,повествование,рассуж дение). О владение нормами речевого этикета в ситуациях  
учебн ого и бы тового общ ения (приветствие, прощ ание, извинение, благодарность, обращ ение с 
просьбой). С облю дение орфоэпических норм и правильной интонации.
Ч т ен и е . П онимание учебн ого текста. В ы борочное чтение с целью нахож дения необходим ого  
материала. Н ахож дени е информации, заданной в тексте в явном виде. Ф ормулирование простых  
выводов на основе информации, содерж ащ ейся в тексте. И нтерпретация и обобщ ение  
содерж ащ ейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенн остей  и 
структуры текста.
П и сь м о . П исьмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предлож ений в систем е обучения грамоте. 
О владение разборчивым, аккуратным письмом с учетом  гигиенических требований к этом у виду  
учебн ой  работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученны ми правилами. 
П исьм енное излож ение содерж ания прослуш анного и прочитанного текста (подробное, 
выборочное). С оздание небольш их собственны х текстов (сочинений) по интересной детям тематике 
(на основе впечатлений, литературных произведений, сю ж етны х картин, серий картин, просмотра  
фрагмента видеозаписи и т. п.).

О б у ч ен и е гр ам оте.
Ф он ети к а . Звуки речи. О сознание единства звукового состава слова и его значения. У становление  
числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающ ихся одним  или 
несколькими звуками.
Различение гласных и согласны х звуков, гласных ударны х и безударны х, согласны х твердых и 
мягких, звонких и глухих.

Слог как минимальная произносительная единица. Д еление слов на слоги.О пределение места  
ударения.
Г р а ф и к а . Различение звука и буквы: буква как знак звука. О владение позиционны м способом  
обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости -  мягкости согласных  
звуков. Функция букв е , е , ю , я .  М ягкий знак как показатель мягкости предш ествую щ его согласного  
звука.
Знакомство с русским алфавитом как последовательностью  букв.
Ч т ен и е . Ф ормирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначаю щ ую  гласный  
звук). П лавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью , соответствую щ ей  
индивидуальному тем пу ребенка. О сознанное чтение слов, словосочетаний, предлож ений и 
коротких текстов.чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие 
осознанности и выразительности чтения на материале небольш их текстов и стихотворений. 
Знакомство с орфоэпическим чтением (при п ереходе к чтению целыми словами).
О рфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и 
при списывании.
П исьмо. У своение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики
пальцев и свободы  движ ения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в
тетради и на пространстве классной доски.
О владение начертанием письменны х прописны х(заглавны х)и строчных букв. П исьмо букв, 
буквосочетаний, слогов, слов, предлож ений с соблю дением  гигиенических норм. О владение 
разборчивым, аккуратным письмом. П исьмо под диктовку слов и предлож ений, написание которых  
не расходится с их произнош ением . У своение приемов и последовательности правильного 
списывания текста.
П онимание функции небуквенны х графических средств: пробела м еж ду словами, знака переноса.



Слово и предлож ение. В осприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Н аблю дение  
над значением слова. Различение слова и предлож ения. Работа с предлож ением: вы деление слов, 
изм енение их порядка.
О р ф огр аф и я . Знакомство с правилами правописания и их применение:

- раздельное написание слов;
- обозначение гласных после ш ипящ их ( ча -  ща, чу -  щу, жи - ши);
- прописная (заглавная) буква в начале предлож ения, в именахсобственны х;
- перенос слов по слогам без стечения согласных;
- знаки препинания в конце предложения.

Р а зв и т и е  речи . П онимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его  
прослуш ивании.С оставление небольш их рассказов повествовательног охарактера по серии  
сю ж етны х картинок, материалам собственны х игр, занятий,наблю дений.
Систематический курс
Ф о н ети к а  и орф оэпия.Р азличение гласных и согласны х звуков. Н ахож дение в слове ударны х и 
безударны х гласных звуков. Различение мягких и тверды х согласны х звуков, определение парных 
и непарных по твердости -  мягкости согласны х звуков. Различение звонких и глухих  
звуков,определение парных и непарных по звонк ости-глухости  согласны х звуков. О пределение  
качественной характеристики звука: гласный -  согласный; гласный ударны й -  безударный; 
согласны й твердый -  мягкий, парный -  непарный; согласный звонкий -  глухой, парный -  непарный. 
Д еление слов на слоги. У дарение, произнош ение звуков и сочетаний звуков в соответствии с 
нормами соврем енного русского литературного языка. Ф онетический разбор слова.

Г р а ф и к а . Различение звуков и букв. О бозначение на письме твердости и мягкости согласны х  
звуков. И спользование на письме разделительных ъ и ь.
У становление соотнош ения звукового и буквенного состава слова в словах типасдаол, конь; в словах  
с йотированными гласными е,е,ю, я;в словах с непроизносимы ми согласными.
И спользование небуквенны х графических средств: пробела м еж ду словами, знака переноса, абзаца. 
Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. И спользование  
алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.

Л ек си к а . П онимание слова как единства звучания и значения. Вы явление слов, значение которых 
требует уточнения.О пределение значения слова по тексту или уточнение значения с помощ ью  
толкового словаря. П редставление об однозначны х и многозначны х словах, о прямом и переносном  
значении слова. Н аблю дение за  использованием в речи синоним ов и антонимов.
С остав  сл ов а  (м о р ф ем и к а ). О владение понятием «родственны е (однокоренны е) слова». 
Различение однокоренны х слов и различных форм одного и того ж е слова. Различение  
однокоренны х слов и синонимов, однокоренны х слов и слов с омонимичными корнями. В ы деление  
в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. 
Различение изменяемы х и неизменяемы х слов. П редставление о значении суффиксов и приставок. 
О бразование однокоренны х слов с помощ ью суф фиксови приставок. Разбор слова по составу.

М ор ф о л о ги я . Ч а сти  речи; деление частей речи на самостоятельны е и служебны е.
И м я  с у щ е с т в и т е л ь н о е .  Значение и употребление в речи. У м ение опознавать имена собственны е. 
Различение имен сущ ествительных, отвечаю щ их на вопросы «кто?» и «что?». Различение имен  
сущ ествительны х муж ского, ж енского и среднего рода. И зм енение сущ ествительны х по числам. 
И зм енение сущ ествительны х по падеж ам .О пределение падежа, в котором употреблено имя 
сущ ествительное. Различение падеж ны х и смысловых (синтаксических) вопросов. О пределение  
принадлеж ности имен сущ ествительны х к 1, 2, 3- му склонению . М орфологический разбор имен  
сущ ествительных.
И м я  п р и л а г а т е л ь н о е .  Значение и употребление в речи.И зм енение прилагательных по родам, 
числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин . М орфологический разбор имен  
прилагательных.
М е с т о и м е н и е .  О бщ ее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и



употребление в речи. Л ичны е местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множ ественного числа. 
С клонение личны х местоимений.
Г л а г о л . Значение и употребление в речи.Н еопределенная форма глагола. Различение глаголов, 
отвечаю щ их на вопросы «что сделать?» и «что делать?». И зм енение глаголов по временам. 
И зм енение глаголов по лицам  и числам  в настоящ ем и будущ ем времени (спряжение). Способы 
определения I и II спряж ения глаголов (практическое овладение).
И зм енение глаголов прош едш его времени по родам  и числам. М орф ологический разбор глаголов. 
Н аречие. Значение и употребление в речи.
П р е д л о г .  Знакомство с наиболее употребительны м и предлогами. Ф ункция предлогов: образование 
падеж ны х форм имен сущ ествительны х и местоимений. О тличие предлогов от приставок.
С о ю з ы  и, а, но, их роль в речи. Ч астица не, ее значение.
С и н та к си с. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание ихсходства и различий). 
Различение предлож ений по цели высказывания: повествовательные, вопросительны е и 
побудительные; по эм оциональной окраске (интонации):восклицательны е и невосклицательные. 
Н ахож дение главных членов предложения: подлеж ащ его и сказуемого. Различение главны х и 
второстепенны х членов предложения. У становление связи (при помощ и смы словы х вопросов) 
между словами в словосочетании и предложении.
Н ахож дение и самостоятельное составление предлож ений с однородны ми членами без сою зов и с 
сою зами и, а, но. И спользование интонации перечисления в предлож ениях с однородны ми 
членами.Различение простых и слож ны х предлож ений

О р ф о гр а ф и я  и п у н к ту а ц и я . Ф ормирование орф ограф ической зоркости, использование разных 
способов вы бора написания в зависим ости от м еста орфограммы  в слове.
И спользование орф ограф ического словаря.
П рим енение правил правописания:

- сочетания жи -  ши, ча -  ща, чу -  щу в полож ении под ударением;
- сочетания чк -  чн, чт,щн;
- перенос слов;
- прописная буква в начале предложения, в именахсобственных;
- проверяемы е безударны е гласные в корне слова;
- парные звонкие и глухие согласны е в корне слова;
- непроизносимы е согласные;
- непроверяемы е гласные и согласны е в корне слова (на ограниченномперечне 

слов);
- гласные и согласные в неизменяемы х на письме приставках;
- разделительны е ъ иь;
- мягкий знак после ш ипящ их на конце имен сущ ествительны х(ночь, нож, 

рожь, мышь);
- безударны е падеж ны е окончания имен сущ ествительны х (кроме сущ ествительны х на -мя, -ий, 

-ья, -ье, -ия, -ов,-ин);
- безударны е окончания имен прилагательных;
- раздельное написание предлогов с личны м и местоимениями;
- не с глаголами;
- мягкий знак после ш ипящ их на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа 

(пишешь .учишь);
- мягкий знак в глаголах в сочетани и-ться;
- безударны е личны е окончания глаголов;
- раздельное написание предлогов с другими словами;
- знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительны й и восклицательны й знаки;
- знаки препинания (запятая) в предлож ениях с однородны ми членами.

Р а зв и т и е  речи . О сознание ситуации общ ения, скакой целью ,с кем и где происходит общение. 
П рактическое овладение диалогической формой речи. В ы раж ение собственного мнения, его 
аргументация. О владение основны ми умениям и ведения разговора (начать, поддержать, закончить



разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебн ого и 
бы тового общ ения (приветствие, прощ ание, извинение, благодарность, обращ ение с просьбой), в 
том  числе при общ ении с помощ ью  средств ИКТ.
О собенности речевого этикета в условиях общ ения с людьми, плохо владеющ ими русским языком. 
Практическое овладение устны ми монологическими высказываниями на определенную  тем у с 
использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуж дение).
Текст. П ризнаки текста. Смы словое единство предлож ений в тексте. Заглавие текста. 
П оследовательность предлож ений в тексте. П оследовательность частей текста (абзацев). 
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 
предлож ений и частей текста (абзацев). Плантекста. Составление планов к данным текстам. 
С оздание собственны х текстов по предлож енны м планам.Типы текстов: описание, повествование, 
рассуж дение, их особенности . Знакомство с жанрами письма и поздравления.
С оздание собственны х текстов и корректирование заданны х текстов с учетом  точности, 
правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов  
и антонимов.
Знакомство с основны ми видами излож ений и сочинений (без заучивания определений): излож ения  
подробны е и выборочные, излож ения с элементами сочинения; сочинения-повествования, 
сочинения-описания, сочинения-рассуж дения.

2 .2 .2  Л и тер а т у р н о е  ч тен и е.
В иды  речевой и читательской деятельности  
А у д и р о в а н и е  (сл уш ан и е).
В осприятие на слух звучащ ей речи (высказывание собеседника, чтение различных 
текстов).А декватное понимание содерж ания звучащ ей речи,ум ение отвечать на вопросы по  
содерж анию  услы ш анного произведения, определение последовательности собы тий, осознание  
цели речевого высказывания,умение задавать вопрос по услы ш анному учебном у, научно
познавательному и худож ественн ом у произведению .
Ч т ен и е.
Ч т е н и е  в с л у х .  П остепенны й переход от слогового к плавному осм ы сленном у правильному чтению  
целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальны м тем пом  чтения), 
постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читаю щ его человека темп  
беглости, позволяю щ ий ем у осознать текст. С облю дение орфоэпических и интонационны х норм  
чтения.чтение предлож ений с интонационным вы делением знаков препинания.П онимание 
смысловых особенн остей  разных по виду и типу текстов, передача их с помощ ью  интонирования. 
Ч т е н и е  п р о  с е б я .  О сознание смысла произведения при чтении про себя (доступны х по объем у и 
жанру произведений).О пределение вида чтения(изучаю щ ее, ознакомительное, просмотровое, 
выборочное). У м ение находить в тексте необходим ую  информацию. П онимание особенн остей  
разны х видов чтения:факта, описания, дополнения высказывания и др.
Работа с разными видами текста. О бщ ее представление о разны х видах текста: худож ественны х, 
учебны х, научно-популярны х -  и их сравнение. О пределение целей создания этих видов текста. 
О собенности фольклорного текста. Практическое освоение умения отличать текст от набора 
предлож ений.
П рогнозирование содерж ания книги по ее названию и оформлению .
Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на смысловые
части, их озаглавливание. У м ение работать с разными видами информации.

82



У частие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 
слуш ать вы ступления товарищ ей, дополнять ответы  по ходу беседы, используя текст.
П ривлечение справочны х и иллю стративно-изобразительны х материалов.
Библиограф ическая культура. К нига как особый вид искусства. К нига как источник необходимы х 
знаний. П ервы е книги на Руси и начало книгопечатания (общ ее представление). К нига учебная, 
худож ественная, справочная. Э лементы  книги: содерж ание или оглавление, титульны й лист, 
аннотация, иллю страции. В иды  информации в книге: научная, худож ественная (с опорой на 
внеш ние показатели книги, ее справочно- иллю стративны й материал).
Типы  книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая 
печать, справочны е издания (справочники, словари, энциклопедии).
Выбор книг на основе реком ендованного списка, картотеки, откры того доступа к детским  книгам в 
библиотеке. А лф авитны й каталог. С амостоятельное пользование соответствую щ ими возрасту 
словарями и справочной литературой.
Работа с текстом  худож ественного произведения. П оним ание заглавия произведения, его 
адекватное соотнош ение с содержанием. О пределение особенностей худож ественного текста: 
своеобразие вы разительны х средств язы ка (с помощ ью  учителя). О сознание того, что фольклор есть 
выраж ение общ ечеловеческих нравственны х правил и отнош ений.
П оним ание нравственного содерж ания прочитанного,осознанием  о тивации поведения героев, 
анализ поступков героев с точки зрения норм м орали.О сознание понятия«Родина», представления 
о проявлении лю бви к Родине в литературе разны х народов (на примере народов России).С хож есть 
тем ,идей,героев в ф ольклоре разны х народов.С амостоятельное воспроизведение текста с 
использованием  вы разительны х средств язы ка:последовательное воспроизведение эпизода с 
использованием  специфической для данного произведения лексики (по вопросам  учителя), рассказ 
по иллю страциям,пересказ.
Х арактеристика героя произведения с использованием  худож ественно- вы разительны х средств 
данного текста. Н ахож дение в тексте слов и выраж ений, характеризую щ их героя и событие. А нализ 
(с помощ ью  учителя), мотивы  поступка персонажа. С опоставление поступков героев по аналогии 
или по контрасту. В ы явление авторского отнош ения к герою на основе анализа текста, авторских 
помет, имен героев.
Х арактеристика героя произведения. П ортрет, характер героя, вы раж енны е через поступки и речь. 
О своение разны х видов пересказа худож ественного текста: подробны й, вы борочны й и краткий 
(передача основны х мыслей).
П одробны й пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или 
клю чевых слов, озаглавливание,подробны й пересказ эпизода;деление текста на части, определение 
главной мысли каж дой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, 
составление плана в виде назы вны х предлож ений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно 
сформулированного высказывания.
С амостоятельны й выборочный пересказ по заданному фрагм енту:характеристика героя 
произведения (отбор слов, вы раж ений в тексте, позволяю щ их составить рассказ огерое), описание 
места действия (выбор слов, вы раж ений в тексте, позволяю щ их составитьданное описание на 
основе текста). Вы членение и сопоставление эпизодов из разны хпроизведений по общ ности 
ситуаций, эм оциональной окраске, характеру поступков героев.
Работа с учебными, научно-популярны ми и другими текстами. П оним ание заглавия произведения; 
адекватное соотнош ение с его содержанием. О пределение особенностей учебного и научно
популярного текста (передача информации). П оним ание отдельных, наиболее общ их особенностей 
текстов бы лин,легенд,библейских рассказов(по отрывкам или небольш им текстам ).Знаком ство с 
простейш ими приемами анализа различны х видов текста: установление причинно-следственны х 
связей. О пределение главной мысли текста. Д еление текста на части. О пределение микротем. 
К лю чевы е или опорные слова. П остроение алгоритма деятельности по воспроизведению  текста. 
В оспроизведение текста с опорой на клю чевы е слова, модель, схему. П одробны й пересказ текста. 
К раткий пересказ текста (вы деление главного в содержаниитекста).
Говорение (культура речевого общ ения).
О сознание диалога как вида речи. О собенности 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 обсуж даем ом у произведению  (учебном у, научно-познавательному, худож ественн ом у тексту). 
Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственны й опыт.
И спользование норм речевого этикета в условиях внеучебного общ ения. Знакомство с 
особенностям и национального этикета на основе фольклорных произведений.
Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), 
целенаправленное пополнение активного словарного запаса.
М он олог как форма речевого высказывания. М онологическое речевое высказывание небольш ого  
объем а с опорой на авторский текст, по предлож енной тем е или в виде(ф орм е) ответа на 
вопрос.О траж ение основной мысли текста в высказывании.Передача содерж ания прочитанного или 
прослуш анного с учетом  специфики научно-популярного, учебн ого и худож ественн ого текста. 
П ередача впечатлений (из повседневной жизни, худож ественн ого произведения, изобразительного  
искусства) в рассказе (описание, рассуж дение, повествование). Самостоятельное построение плана 
собственного высказывания. О тбор и использование выразительных средств языка (синонимы, 
антонимы, сравнение) с учетом  особенн остей  монологического высказывания.
У стное сочинение как продолж ение прочитанного произведения, отдельны х его сю ж етны х линий, 
короткий рассказ по рисункам либо на заданную  тему.
П и с ь м о  (культура письменной речи).
Н ормы письменной речи: соответствие содерж ания заголовку(отраж ение темы ,места действия, 
характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, 
антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуж дение), рассказ на 
заданную  тему, отзыв.
К р у г  д ет ск о го  ч тен и я .
П роизведения устного народного творчества разны х народов России. П роизведения классиков 
отечественной литературы X IX -X X  вв., классиков детской литературы, произведения соврем енной  
отечественной(с учетом  многонационального характера Р оссии ) и зарубеж ной литературы, 
доступны е для восприятия младш их школьников.
П редставленность разны х видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, научно
популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания (по  
выбору).
О сновны е темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Р одине, природе, детях, 
братьях наш их меньш их, добр е и зле, ю м ористические произведения.
Л итературоведческая пропедевтика (практическое освоение).
Н ахож дени е в тексте, определение значения в худож ественн ой речи (с помощ ью  учителя) средств  
выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол.
Ориентировка в литературных понятиях: худож ественн ое произведение, худож ественны й образ, 
искусство слова, автор (рассказчик), сю ж ет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, 
мысли; отнош ение автора к герою.
О бщ ее представление о композиционны х особенностях построения разных видов рассказывания: 
повествование (рассказ), описание (пейзаж , портрет, интерьер), рассуж дение (м онолог героя, диалог  
героев).
П розаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, вы деление особенн остей  стихотворного  
произведения (ритм, рифма).
Фольклор и авторские худож ественны е произведения (различение).
Ж анровое разнообразие произведений. М алые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, 
пословицы  и поговорки, загадки) -  узнавание, различение, определение основного  
смы сла.С казки(ож ивотны х,бы товы е,волш ебны е).Х удож ественны еособенности сказок: лексика, 
построение (композиция). Литературная (авторская)сказка.
Рассказ, стихотворение, басня -  общ ее представление о жанре, особенностях построения и 
выразительных средствах.
Творческая деятельность обучаю щ ихся (на основе литературных произведений).
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по
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ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство с различны ми 
способами работы  с деформ ированны м  текстом  и использование их(установлениепричинно- 
следственны хсвязей,последовательностисобы тий:соблю дение этапности в вы полнении действий); 
излож ение с элем ентами сочинения, создание собственного текста на основе худож ественного 
произведения (текст по аналогии), репродукций картин худож ников, по серии иллю страций к 
произведению  или наосновеличного опыта.

2.2.3 И н о стр а н н ы й  я зы к  
П р ед м етн о е  со д ер ж а н и е речи .

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонаж ами детских произведений: имя, возраст. 
П риветствие, прощ ание (с использованием  типичны х фраз речевого этикета).
Я  и моя семья. Ч лены  семьи, их имена, возраст, внеш ность, черты  характера, увлечения/хобби. М ой 
день (распорядок дня, домаш ние обязанности). П окупки в магазине: одежда, обувь, основны е 
продукты  питания. Л ю бимая еда. С емейны е праздники: день рождения, Н овы й год/Рождество. 
П одарки.
М ир моих увлечений. М ои лю бимы е занятия. В иды  спорта и спортивны е игры. М ои лю бимы е 
сказки. В ы ходной день (в зоопарке, цирке), каникулы.
Я  и мои друзья. Имя, возраст, внеш ность, характер, увлечения/хобби. С овместны е занятия. П исьмо 
зарубеж ному другу. Л ю бимое домаш нее животное: кличка, возраст, цвет, размер, характер, что 
ум еет делать.
М оя школа. К лассная комната, учебны е предметы, ш кольны е принадлежности.
У чебны е занятия на уроках.
М ир вокруг меня. М ой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы  мебели и 
интерьера. П рирода. Д икие и домаш ние животные. Л ю бимое время года. Погода.
С трана/страны  изучаемого язы ка и родная страна. О бщ ие сведения: название, столица. 
Литературные персонаж и популярны х книг моих сверстников (им ена героев книг, черты 
характера).Н ебольш ие произведения детского фольклора н аизучаемом иностранном язы ке 
(рифмовки, стихи, песни,сказки).
Н екоторы е формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого язы ка в ряде ситуаций общ ения 
(в школе, во время совместной игры, в магазине).
К ом м уникативны е умения по видам речевой деятельности.
В русле говорения.
Д и а л о ги ч еск а я  ф ор м а.
У м ет ь  в е с т и :

- этикетны е диалоги в типичны х ситуациях бытового, учебно-трудового и м еж культурного 
общ ения, в том  числе при помощ и средств телекоммуникации;

- диалог-расспрос (запрос информации и ответ нанего);
- диалог —  побуж дение к действию .

М о н о л о ги ч еск а я  ф орм а.
У м е т ь  п о л ь з о в а т ь с я

-основными коммуникативны ми типами речи: описание, рассказ, характеристика (персонажей). 
В  р у с л е  а у д и р о в а н и я .
В осприним ать на слух и понимать:

- речь учителя и одноклассников в процессе общ ения на уроке и вербально/невербально 
реагировать на услыш анное;

- небольш ие доступны е тексты  в аудиозаписи, построенны е в основном на изученном язы ковом 
материале,в том  числе полученны е с помощ ью  средств коммуникации.
В  р у с л е  ч т е н и я .
Ч и тать:

- вслух небольш ие тексты, построенны е на изученном язы ковом  материале;
- про себя и понимать тексты , содерж ащ ие как изученны й язы ковой материал, так  и отдельные 

новые слова, находить в тексте необходимую  информацию  (им ена персонажей, где происходит 
действие и т.д.).
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В  р у с л е  п и с ь м а .
В л адеть :

- ум ением  выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
- основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое личное 

письмо.
Социокультурная осведомлённость.
В процессе обучения иностранному языку в начальной ш коле обучаю щ иеся знакомятся: с 
названиями стран изучаем ого языка; с некоторыми литературными персонаж ами популярных  
детских произведений; с сю ж етами некоторы х популярны х сказок, а также небольш ими  
произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на иностранном языке;с элементарными  
формами речевого и неречевого поведения,принятого в странах изучаем ого языка.
Специальные учебные умения.
М ладш ие школьники овладевают следую щ им и специальными (предметны ми) учебны м и умениями  
и навыками:

- пользоваться двуязычным словарём учебника (в том  числе транскрипцией), компьютерным  
словарём и экранным переводом  отдельны х слов;

- пользоваться справочным материалом, представленны м в виде таблиц, схем, правил;
- вести словарь (словарную  тетрадь);
- систематизировать слова, например по тематическому принципу;
- пользоваться языковой догадкой, например при опознании интернационализмов;
- делать обобщ ения на основе структурно-функциональны х схем  простого предложения;
- опознавать грамматические явления, отсутствую щ ие в родном  языке, например артикли. 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия.
В процессе изучения курса «И ностранный язык» младш ие школьники:

- соверш енствую т приёмы работы  с текстом, опираясь на умения, приобретённы е на уроках  
родного языка (прогнозировать содерж ание текста по заголовку, данным к тексту рисункам, 
списывать текст, выписывать отдельны е слова и предлож ения из текста и т.п.);

- овладеваю т более разнообразны м и приёмами раскрытия значения слова, используя  
словообразовательны е элементы; синонимы, антонимы,контекст;

- соверш енствую т общ еречевы е коммуникативные умения, например, начинатьи завершать 
разговор, используя речевы е клише; поддерживать беседу , задавая вопросы  и переспрашивая;

- учатся осущ ествлять самоконтроль, самооценку;
- учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии  

мультимедийного приложения).
О бщ еучебны е и специальные учебны е умения, а также социокультурная осведом лённость  
приобретаю тся учащ имися в процессе формирования коммуникативных ум ений в основны х видах  
речевой деятельности. П оэтом у они не выделяются отдельно в тематическом планировании. 
Языковые средства и навыки пользования ими.

А н гл и й ск и й  я зы к .
Г р а ф и к а ,  к а л л и г р а ф и я ,  о р ф о г р а ф и я .  В се  буквы английского алфавита. О сновны е буквосочетания. 
Звуко-буквенны е соответствия. Знаки транскрипции. А построф. О сновны е правила чтения и 
орфографии. Н аписание наиболее употребительны х слов, вош едш их в активный словарь. 
Ф онетическая сторона речи. А декватное произнош ение и различение на слух всех звуков и 
звукосочетаний английского языка. С облю дение норм произнош ения: долгота и краткость гласных, 
отсутствие оглуш ения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных  
перед гласными. Дифтонги. С вязую щ ее «г» (thereis/thereare). У дарение в слове, фразе. О тсутствие 
ударения на служ ебны х словах (артиклях, сою зах, предлогах). Ч ленение предлож ений на 
смысловые группы.
Ритмико-интонационны е особенн ости  повествовательного, побудительного и вопросительного  

(общ ий и специальный вопрос) предлож ений. И нтонация перечисления. Чтение по транскрипции  
изученны хслов.
Л ек си ч еск а я  ст о р о н а  речи. Л ексические единицы ,рбслуж иваю щ ие ситуации общ ения, в пределах

86



тем атики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для двустороннего (рецептивного и 
продуктивного) усвоения, простейш ие устойчивы е словосочетания, оценочная лексика и речевы е 
клиш е как элем енты  речевого этикета, отраж аю щ ие культуру англоговорящ их 
стран.И нтернациональны е слова(например,бос1;ог,Ш т). Н ачальное представление о способах 
словообразования: суф ф иксация (суффиксы  -er, -or, -tion, -ist,
-ful, -ly, -teen, -ty, -th), словослож ение (postcard), конверсия (play —  to play).
Г р а м м а т и ч е с к а я  с т о р о н а  р е ч и .  О сновные коммуникативны е типы  предложений: 
повествовательное, вопросительное, побудительное. О бщ ий и специальны й вопросы. 
В опросительны е слова: what, who, w hen, w here, why, how. П орядок слов в предложении. 
У твердительны еиотрицательны епредлож ения.П ростоепредлож ениеспросты м глагольны м  
сказуемы м (H espeaksEnglish.), составны м именны м (M yfam ilyisbig.) и составны м глагольны м 
(Iliketodance.Shecanskatew ell.) сказуемым. П обудительны е предлож ения в утвердительной (Helpm e, 
please.) и отрицательной (D on’tbelate!) формах. Безличны е предлож ения в настоящ ем 
врем ени(Itiscold .It, sfiveo,clock.).П редлож ения с оборотом thereis/thereare. П росты е 
распространённы е предложения. П редлож ения с однородны ми членами. С лож носочинённы е 
предлож ения с сою зами and и but.
С лож ноподчинённы е предлож ения b e c a u se .
П равильны е и неправильны е глаголы  в Present, Future, PastS im ple (Indefinite). Н еопределённая 
ф орм а глагола. Глагол-связка tobe. М одальны е глаголы  can, may, m ust, haveto. Глагольны е 
конструкции I ’d liketo ... Сущ ествительны е в единственном и множ ественном числе (образованные 
по правилу и исклю чения), сущ ествительны е с неопределённым, определённы м и нулевым 
артиклем. П ритяж ательны й падеж  имён сущ ествительных.
П рилагательны е в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованны е по 
правилам и исклю чения.
М естоимения: личны е (в им енительном и объектном падежах), притяжательные, вопросительные, 
указательны е (this/these, that/those), неопределённы е (som e, any —  некоторы е случаи употребления). 
Н аречия времени (yesterday, tom orrow , never, usually, often, som etim es).Н аречия степени (m uch, little, 
very).
К оличественны е числительны е (до 100), порядковы е числительны е (до 30). Н аиболее 
употребительны е предлоги: in, on, at, into, to, from, of,with.

2.2.4 М а т ем а т и к а  и и н ф о р м а ти к а .
Ч и с л а  и  в е л и ч и н ы  Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. К лассы  и разряды. 
П редставление м ногозначны х чиселв виде суммы разрядны х слагаемых. С равнение и упорядочение 
чисел, знаки сравнения.
И зм ерение величин; сравнение и упорядочение величин. Е диницы  массы  (грамм, килограмм, 
центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). С оотнош ения между 
единицами измерения однородны х величин.С равнение и упорядочение однородны х величин.Д оля 
величины (половина,треть,четверть,десятая,сотая,ты сячная).
А р и ф м е т и ч е с к и е  д е й с т в и я .
Сложение, вычитание, умнож ение и деление. Н азвания компонентов арифметических 
действий,знаки действий. Таблицаслож ения.Таблица ум нож ения.С вязь между сложением, 
вычитанием, ум нож ением  и делением. Н ахож дение неизвестного ком понента арифметического 
действия.
Д е л е н и е  с  о с т а т к о м .
Ч исловое выражение. У становление порядка вы полнения действий в числовы х вы раж ениях со 
скобками и без скобок. Н ахож дение значения числового выражения. И спользование свойств 
арифметических действий в вы числениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, 
множ ителей в произведении; умнож ение суммы  и разности на число).А лгоритм ы  письменного 
сложения, вычитания, умнож ения и деления многозначны х чисел.
С пособы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка достоверности, 
прикидки результата, вы числение на калькуляторе).
Р а б о т а  с  т е к с т о в ы м и  з а д а ч а м и .
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Реш ение текстовы х задач ариф м етическим  способом. Задачи, содерж ащ ие отнош ения 
«больш е (меньш е) н а ...» , «больш е (меньш е) в ...» . Зависимости между величинами, 
характеризую щ им и процессы  движения, работы, купли-продаж и и др. Скорость, время, путь; объём 
работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и
стоимость и др. П ланирование хода реш ения задачи. П редставление текста задачи (схема, таблица, 
диаграмма и другие модели).
Задачи на нахож дение доли целого и целого по его доле.
П р о с т р а н с т в е н н ы е  о т н о ш е н и я .  Г е о м е т р и ч е с к и е  ф и г у р ы .
В заим ное располож ение предметов в пространстве и на плоскости (выш е — ниже, слева— справа, 
сверху— снизу, ближ е— дальш е, между и пр.). Распознавание и изображ ение геометрических 
ф игур:точка,линия(кривая,прямая),отрезок,ломаная,угол, многоугольник, треугольник,
прямоугольник, квадрат, окружность, круг. И спользование чертёж ны х инструментов для 
вы полнения построений.
Геом етрические формы  в окруж аю щ ем мире. Распознавание и называние: куб, шар, 
параллелепипед, пирамида, цилиндр,конус.
Г е о м е т р и ч е с к и е  в е л и ч и н ы .
Геом етрические величины  и их измерение. И зм ерение длины  отрезка. Единицы  длины  (мм, см, дм, 
м, км). П ериметр. В ы числение периметра многоугольника. П лощ адь геометрической фигур 
Единицы  площ ади (см2, дм2, м2). Точное и приближ ённое измерение площ ади геометрической 
фигуры.
В ы числение площ ади прямоугольника.
Р а б о т а  с  и н ф о р м а ц и е й .
Сбор и представление информации, связанной со счётом  (пересчётом), измерением  величин; 
фиксирование, анализ полученной информации.
П остроение простейш их вы раж ений с помощ ью  логических связок и слов («и»; «не»; « есл и .. .т о . ..»; 
«верно/неверно, ч т о . » ;  «каждый»; «все»; «некоторы е»),истинность утверждений. 
Составление конечной последовательности (цепочки) предметов,чисел, геометрических фигур и др. 
по правилу. Составление, запись и вы полнение простого алгоритма, плана поиска информации. 
Чтение и заполнение таблицы. И нтерпретация данны х таблицы. Ч тение столбчатой диаграммы. 
Создание простейш ей информационной модели (схема, таблица, цепочка).

2.2.5 О к р у ж а ю щ и й  м ир.
Ч ел о в ек  и п р и р ода .
П рирода. П риродны е объекты  и предметы, созданны е человеком. Н еж ивая и ж ивая природа. 
П ризнаки предметов (цвет, форма, сравнительны е размеры и др.). П рим еры  явлений природы: 
смена времен года, снегопад, листопад, перелеты  птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, 
дождь, гроза.
В ещ ество.Разнообразие вещ еств в окруж аю щ ем  мире.П римеры  вещ еств:соль,сахар, вода, 
природны й газ. Тверды е тела, жидкости, газы. П ростейш ие практические работы  с вещ ествами, 
ж идкостями, газами.
З в е з д ы  и  п л а н е т ы .  Солнце -  ближ айш ая к нам звезда, источник света и тепла для всего ж ивого на 
Земле. Земля -  планета, общ ее представление о форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли. 
Географ ическая карта и план. М атерики и океаны, их названия, располож ение на глобусе и карте. 
В аж нейш ие природны е объекты  своей страны, района.
О риентирование на местности. Компас.
С мена дня и ночи наЗемле. В ращ ение Земли как причина смены дня и ночи.В ремена года,их 
особенности(на основе наблю дений).О бращ ение Земли вокруг С олнца как причина смены времен 
года. Смена времен года в родном крае на основе наблю дений.
П огода, ее составляю щ ие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Н аблю дение за  погодой 
своего края. П редсказание погоды  и его значение в ж изни людей.
Ф о р м ы  з е м н о й  п о в е р х н о с т и , равнины, горы, холмы, овраги (общ ее представление, условное 
обозначение равнин и гор на карте). О собенности поверхности родного края (краткая 
характеристика на основе наблю дений).
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Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. В одоем ы  
родного края (названия, краткая характеристика на основе наблю дений).
В оздух -  смесь газов. С войства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека.
Вода. С войства воды. С остояния воды, ее распространение в природе, значение для живых 
организмов и хозяйственной жизни человека. К руговорот воды в природе.
П олезны е ископаемы е,их значение в хозяйстве человека,береж ное отнош ение лю дей к полезным 
ископаемым. П олезны е ископаемые родного края (2-3прим ера).
П очва,ее состав,значение дл яж ивой природы  и для хозяйственной ж изни человека.
Растения,их разнообразие.Части растения(корень,стебель,лист,цветок,плод,семя).У словия, 
необходимы е для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода).Н аблю дение роста растений,фиксация 
изм енений.Д еревья,кустарники,травы .Д икорастущ ие и культурны е растения. Роль растений в 
природе и жизни людей, береж ное отнош ение человека к растениям .Растения родного 
края,названия и краткая характеристика на основе наблю дений.
Г р и б ы :  с ъ е д о б н ы е  и  я д о в и т ы е . П равила сбора грибов.
Ж и в о т н ы е , их разнообразие. У словия, необходимы е для ж изни ж ивотны х (воздух, вода, тепло, 
пища). Н асекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. О собенности питания разны х животны х 
(хищ ные, растительноядны е, всеядные). Разм нож ение ж ивотны х (насекомые, 
ры бы ,птицы ,звери).Д икие и домаш ние ж ивотны е.Роль ж ивотны х в природе и ж изни людей, 
береж ное отнош ение человека к животным. Ж ивотны е родного края, их названия, краткая 
характеристика на основе наблю дений.
Л ес,луг,водоем -единство  ж ивой и неж ивой природы (солнечны йсвет,воздух,вода, почва, растения, 
животные). К руговорот веществ. В заим освязи в природном сообщ естве: растения -  пищ а и укрытие 
для животных; ж ивотны е -  распространители плодов и семян растений.В лияние человека на 
природные сообщ ества.П риродны е сообщ ества родного края (2-3  примера на основе наблю дений). 
П р и р о д н ы е  з о н ы  Р о с с и и : общ ее представление, основны е природны е зоны  (климат, растительны й 
и ж ивотны й мир, особенности труда и быта лю дей, влияние человека на природу изучаемы х зон, 
охрана природы).
Ч е л о в е к  — ч а с т ь  п р и р о д ы .  Зависимость ж изни человека от природы. Этическое и эстетическое 
значение природы  в ж изни человека. О своение человеком  законов ж изни природы  посредством 
практической деятельности. Н ародны й календарь (приметы, поговорки, пословицы), 
определяю щ ий сезонны й труд людей.
П олож ительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том  числе на 
примере окруж аю щ ей местности). П равила поведения в природе. О храна природны х 
богатств:воды ,воздуха,полезны хископаемы х,растительногоиж ивотногомира.
Заповедники, национальны е парки, их роль в охране природы. К расная книга России, ее 
значение,отдельны е представители растений и ж ивотны х К расной книги.П осильное участие в 
охране природы. Личная ответственность каж дого человека за  сохранность природы.
О бщ ее представление о строении тела человека. С истемы  органов (опорно- двигательная, 
пищ еварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы  чувств), их роль в 
ж изнедеятельности организма.Гигиена систем органов.И змерение тем пературы  тела человека, 
частоты  пульса. Л ичная ответственность каж дого человека за  состояние своего здоровья и здоровья 
окруж аю щ их его лю дей.В ним ание,уваж ительное отнош ение к лю дям  с ограниченны ми 
возмож ностями здоровья, забота оних.
Ч е л о в е к  и  о б щ е с т в о .
О бщ ество -  совокупность лю дей, которые объединены  общ ей культурой и связаны  друг с другом 
совместной деятельностью  во имя общ ей цели. Д уховно-нравственны е и культурны е ценности -  
основа ж изнеспособности общества.
Человек -  член общ ества, носитель и создатель культуры. П оним ание того, как склады вается и 
развивается культура общ ества и каж дого его члена. О бщ ее представление о вкладе в культуру 
человечества традиций и религиозны х воззрений разны х народов.
В заим оотнош ения человека с другим и лю дьм и.К ультура общ ения с представителями разны х
национальностей, социальны х групп: проявление уважения, взаимопомощ и, умения
прислуш иваться к чуж ому мнению . В нутренний мир человека: общ ее представление о
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человеческих свойствах икачествах.
С ем ья-сам ое близкое окруж ение человека.С емейны е традиции.В заим оотнош ения в семье и 
взаимопомощ ь членов семьи.О казание посильной помощ и взрослы м.Забота о детях, престарелых, 
больны х -  долг каж дого человека. Хозяйство семьи. Родословная. И м ена и ф амилии членов семьи. 
Составление схемы родословного древа, истории семьи. Д уховно- нравственны е ценности в 
семейной культуре народов России имира.
М ладш ий ш кольник. П равила поведения в школе, на уроке. О бращ ение к учителю . О ценка великой 
миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, ш кольны й коллектив, совместная 
учеба, игры, отдых. Составление реж им а дня ш кольника.
Друзья, взаим оотнош ения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощ и. П равила 
взаимоотнош ений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в ш коле и других 
общ ественны х местах. В нимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владею щ им русским 
языком, помощ ь им в ориентации в учебной среде и окруж аю щ ей обстановке. 
Значениетрудавж изничеловекаиобщ ества.Трудолю биекакобщ ественнозначим ая ценность в 
культуре народов России и мира. П роф ессии людей. Л ичная ответственность человека за 
результаты  своего труда и профессиональноемастерство.
О б щ е с т в е н н ы й  т р а н с п о р т . Транспорт города или села. Н аземный, воздуш ный и водный 
транспорт. П равила пользования транспортом. С редства связи: почта, телеграф , телефон, 
электронная почта, аудио- и видеочаты, форум.
Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, И нтернет. И збирательность при 
пользовании средствами м ассовой информ ации в целях сохранения духовно-нравственного 
здоровья.
Н аш а Родина -  Россия, Российская Ф едерация. Ц енностно-см ы словое содерж ание понятий 
«Родина», «О течество», «Отчизна». Государственная символика России: Государственны й герб 
России, Государственны й флаг России,Государственны йгимнРоссии; правила поведения при 
прослуш ивании гимна. К онституция -  О сновной закон Российской Ф едерации. П р а в а  р е б е н к а .  
П резидент Российской Ф едерации -  глава государства. О тветственность главы  государства за 
социальное и духовно-нравственное благополучие граждан.
П раздник в жизни общ ества как средство укрепления общ ественной солидарности и 
упрочениядуховно-нравственны х связей между соотечественниками. Н овы й год,Рождество, День 
защ итника О течества, 8 М арта, Д ень весны и труда, Д ень П обеды, Д ень России, Д ень защ иты  детей, 
День народного единства, Д ень Конституции. П раздники и памятные даты  своего региона. 
О формление плаката или стенной газеты  к общ ественномупразднику.
Россия на карте, государственная граница России.
М осква-столицаРоссии.С вяты ниМ осквы -святы ниРоссии.Д остоприм ечательности М осквы:
Кремль, К расная площ адь, Больш ой театр и др. Х арактеристика отдельных исторических событий, 
связанны х с М осквой (основание М осквы, строительство К рем ля и др.). Герб М осквы. 
Располож ение М осквы  на карте.
Г орода России. С анкт-П етербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник П етру I -  
М едны й всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России (по выбору). 
Святы ни городов России. Главны й город родного края: достопримечательности, история и 
характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним.
Россия -  многонациональная страна. Н ароды, населяю щ ие Россию , их обычаи, характерны е 
особенности быта (по выбору). О сновные религии народов России: православие, 
ислам ,иудаизм ,буддизм .У важ ительное отнош ение к своему и другим  народам, их 
религии,культуре,истории.П роведение спортивного праздника на основе традиционны х детских 
игр народов своего края.
Родной край -  частица России. Родной город (населенны й пункт), регион (область, край, 
республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры , спортивны е комплексы  и 
пр. О собенности труда лю дей родного края, их профессии. Н азвания разны х народов, 
прож иваю щ их в данной местности, их обычаи, характерны е особенности быта. В аж ны е сведения из 
истории родного края. Святыни родного края. П роведение дня памяти вы даю щ егося земляка. 
И стория О течества. С чет лет в истории. Н аиболее важные и яркие события общ ественной и



культурной ж изни страны в разны е исторические периоды: Древняя Русь, М осковское государство, 
Российская империя, СССР, Российская Ф едерация. К артины  быта, труда, духовно-нравственны е и 
культурны е традиции лю дей в разные исторические времена. В ы даю щ иеся лю ди разны х эпох как 
носители базовы х национальны х ценностей. О храна памятников истории и культуры. П осильное 
участие в охране памятников истории и культуры своего края. Л ичная ответственность каждого 
человека за  сохранность историко- культурного наследия своего края.
Страны  и народы мира. О бщ ее представление о м ногообразии стран, народов, религий на Земле. 
Знаком ство с 3 -4  (несколькими) странами (с контрастны ми особенностями): название, 
располож ение на политической карте, столица, главные достопримечательности.
П р а в и л а  б е з о п а с н о й  ж и з н и .
Ц енность здоровья и здорового образа жизни.
Реж им  дня ш кольника, чередование труда и отды ха в реж име дня; личная гигиена. Ф изическая 
культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. Личная 
ответственность каждого человека за  сохранение и укрепление своего физического и нравственного 
здоровья. Н ом ера телеф онов экстренной помощи. П ервая помощ ь при лёгких травм ах (ушиб, порез, 
ожог), обмораж ивании, перегреве.
Дорога от дом а до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в разное 
время года. П равила пож арной безопасности, основны е правила обращ ения с газом, 
электричеством , водой.
П равила безопасного поведения в природе.
Забота о здоровье и безопасности окруж аю щ их людей.

2.2.6 О сн овы  р ел и ги о зн ы х  к ул ь тур  и св етск ой  эти к и .
О сновное содерж ание предметной области.
П редм етная область «О сновы  религиозны х культур и светской этики» представляет собой единый 
комплекс структурнои содерж ательно связанны х друг с другом  учебны х модулей, один из которых 
изучается по выбору родителей (законны х представителей) обучаю щ ихся: «О сновы  православной 
культуры», «О сновы исламской культуры», «О сновы  буддийской культуры», «О сновы  иудейской 
культуры», «О сновы  мировы х религиозны х культур», «О сновы  светской этики».

О сн ов ы  п р а в о сл а в н о й  к ул ь тур ы .
Россия -  наш а Родина.
В ведение в православную  духовную  традицию . К ультура и религия. В о что верят православны е 
христиане. Д обро и зло в православной традиции. Золотое правило нравственности. Л ю бовь к 
ближнему. О тнош ение к труду. Д олг и ответственность. М илосердие и сострадание. П равославие в 
России. П равославны й храм  и другие святыни. С имволический язы к православной культуры: 
христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное искусство), православны й 
календарь. П раздники. Х ристианская семья и её ценности.

Л ю бовь и уваж ение к Отечеству. П атриотизм  м ногонационального и многоконфессионального 
народа России.

О сн ов ы  и сл а м ск о й  к ул ь тур ы .
Россия -  наш а Родина.
В ведение в исламскую  духовную  традицию . К ультура и религия. П ророк М ухам м ад —  
образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. В о что верят правоверны е 
мусульмане. Д обро и зло в исламской традиции. Золотое правило нравственности. Л ю бовь к 
ближнему. О тнош ение к труду. Д олг и ответственность. М илосердие и сострадание. Столпы  ислама 
и исламской этики. О бязанности мусульман. Д ля чего построена и как устроена мечеть. 
М усульм анское летоисчисление и календарь.И слам  в России. Семья в исламе. Н равственны е 
ценности ислама. П раздники исламских народов России: их происхож дение и особенности 
проведения. И скусство ислама.

Л ю бовь и уваж ение к О течеству. П атриотизм  м ногонационального и многоконфессионального



народа России.

О сн ов ы  б у д д и й ск о й  к ул ь тур ы .
Россия -  наш а Родина.
В ведение в буддийскую  духовную  традицию .К ультура и религия.Будда и его учение.Буддийские 
святы е.Будды  и бод хисаттвы . Семья в буддийской культуре и её ценности.Буддизм  в 
России.Ч еловек в буддийской картине мира.Буддийские символы .Буддийские ритуалы. Буддийские 
святыни. Буддийские свящ енны е сооружения. Буддийский храм .Буддийский календарь.П раздники 
в буддийской культуре.И скусство в буддийской культуре.
Л ю бовь и уваж ение к О течеству. П атриотизм  м ногонационального и м ногоконф ессионального 
народа России.

О сн ов ы  и у д ей ск о й  к ул ь тур ы .
Россия -  наш а Родина.
В ведение в иудейскую  духовную  традицию . К ультура и религия.Тора— главная книга иудаизма. 
К лассические тексты  иудаизма. П атриархи еврейского народа. П ророки и праведники в иудейской 
культуре. Х рам  в ж изни иудеев. Н азначение синагоги и её устройство. С уббота (Ш абат) в иудейской 
традиции. И удаизм  в России. Традициии удаизм а в повседневной ж изни евреев. О тветственное 
принятие заповедей. Еврейский дом. Знакомство с еврейским календарём: его устройство и 
особенности. Еврейские праздники: их история и традиции. Ц енности семейной ж изни в иудейской 
традиции.

Л ю бовь и уваж ение к О течеству. П атриотизм  м ногонационального и многоконфессионального 
народа России.

О сн ов ы  м и р о в ы х  р ел и ги о зн ы х  к ул ь тур .
Россия -  наш а Родина.
К ультура и религия. Религии мира и их основатели. С вящ енны е книги религий мира. Х ранители 
предания в религиях мира. Ч еловек в религиозны х традициях мира. С вящ енны е сооружения. 
И скусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и мораль. Н равственны е заповеди в 
религиях мира. Религиозны е ритуалы. О бычаи и обряды. Религиозны е ритуалы  в искусстве. 
К алендари религий мира. П раздники в религиях мира. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, 
ответственность, учение и труд. М илосердие, забота о слабы х,социальны е проблемы  общ ества и 
отнош ение к ним разны х религий.

Л ю бовь и уваж ение к Отечеству. П атриотизм  м ногонационального и многоконфессионального 
народа России.

О сн ов ы  св етск о й  эти к и .
Россия -  наш а Родина.
К ультура и мораль. Э тика и её значение в ж изни человека. П раздники как одна из форм 
исторической памяти. О бразцы  нравственности в культурах разны х народов. 
Государствоим оральграж данина.О бразцы нравственностивкультуреО течества.Трудовая мораль. 
Н равственны е традиции предпринимательства. Что значит быть нравственны м в наш е время? 
Вы сш ие нравственны е ценности,идеалы ,принципы  морали.М етодика создания морального кодекса 
в школе. Н орм ы  морали. Этикет. О бразование как нравственная норма. М етоды  нравственного 
самосоверш енствования.

Л ю бовь и уваж ение к Отечеству. П атриотизм  многонационального и многоконфессионального 
народаРоссии.

2.2.7 И зо б р а зи тел ь н о е  и ск усств о .
В и д ы  х у д о ж е с т в е н н о й  д е я т е л ь н о с т и .
В осприятие произведений искусства. О собенности худож ественного творчества: худож ник и 
зритель. О бразная сущ ность искусства: худож ественны й образ, его условность, передача общ его 
через единичное. О траж ение в произведениях пластических искусств общ ечеловеческих идей о



нравственности и эстетике: отнош ение к природе, человеку и общ еству. Ф отография и 
произведение изобразительного искусства: сходство и различия.
Человек, мир природы  в реальной жизни: образ человека, природы  в искусстве. П редставления о 
богатстве и разнообразии худож ественной культуры (на примере культуры народов России). 
В ы даю щ иеся представители изобразительного искусства народов России (по выбору). В едущ ие 
худож ественны е музеи России (ГТГ, Русский музей, Э рмитаж ) и региональны е музеи. В осприятие 
и эмоциональная оценка ш едевров национального, российского и мирового искусства. 
П редставление о роли изобразительны х (пластических) искусств в повседневной ж изни человека, в 
организации его материального окружения.
Р и с у н о к . М атериалы  для рисунка: карандаш , ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки. П риёмы  
работы  с различны м и граф ическими материалами. Роль рисунка вискусстве: основная и 
вспомогательная. К расота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, вы раж енны е 
средствами рисунка. И зображ ение деревьев, птиц, животных: общ ие и характерны е черты. 
Ж и в о п и с ь . Ж ивописны е материалы. К расота и разнообразие природы, человека, 
зданий,предм етов,вы раж енны есредствам иж ивописи.Ц ветосноваязы каж ивописи.В ы бор средств 
худож ественной вы разительности для создания ж ивописного образа в соответствии с 
поставленны ми задачами. О бразы  природы  и человека вживописи.
С к у л ь п т у р а . М атериалы  скульптуры  и их роль в создании вы разительного образа. Э лементарны е 
приёмы работы  с пластическими скульптурны ми материалами для создания вы разительного образа 
(пластилин, глина —  раскатывание, набор объёма, вы тягивание формы). О бъём  —  основа язы ка 
скульптуры. О сновные тем ы  скульптуры. К расота человека и ж ивотных, вы раж енная средствами 
скульптуры.
Х у д о ж е с т в е н н о е  к о н с т р у и р о в а н и е  и  д и з а й н .  Разнообразие материалов для худож ественного 
конструирования и м оделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Э лементарны е приёмы работы  
с различны м и материалами для создания вы разительного образа (пластилин —  раскаты вание, набор 
объёма, вы тягивание формы; бумага и картон —  сгибание, вырезание). П редставление о 
возмож ностях использования навыков худож ественного конструирования и моделирования в 
жизни человека.
Д е к о р а т и в н о - п р и к л а д н о е  и с к у с с т в о .  И стоки декоративно-прикладного искусства и его роль в 
жизни человека. П онятие о синтетичном характере народной культуры (украш ение жилищ а, 
предметов быта, орудий труда, костю ма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). 
О браз человека в традиционной культуре. П редставления народа о муж ской и ж енской красоте, 
отраж ённы е в изобразительном  искусстве, сказках, песнях. С казочны е образы  в народной культуре 
и декоративно-прикладном  искусстве.Разнообразие форм в природе как основа декоративны х форм 
в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозны е узоры 
на стекле и т. д.). О знакомление с произведениями народных худож ественны х промыслов в России 
(с учётом местны х условий).
А збука искусства. К ак говорит искусство?
К о м п о з и ц и я . Э лементарны е приёмы ком позиции на плоскости и в пространстве. П онятия: 
горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. П ропорции и перспектива. П онятия: 
линия горизонта, ближе —  больш е, дальш е —  меньш е, загораж ивания. Роль контраста в 
композиции: низкое и высокое, больш ое и маленькое, тонкое и толстое, тём ное и светлое, спокойное 
и динам ичное и т. д. К ом позиционны й центр (зрительны й центр композиции). Главное и 
второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия.
Цвет. О сновные и составные цвета. Тёплые и холодны е цвета. Смеш ение цветов. Роль белой и 
чёрной красок в эм оциональном  звучании и вы разительности образа. Э м оциональны е возмож ности 
цвета. П рактическое овладение основами цветоведения. П ередача с помощ ью  цвета характера 
персонажа, его эм оционального состояния.
Линия. М ногообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, закруглённы е
спиралью , летящ ие) и их знаковы й характер. Линия, штрих, пятно и худож ественны й образ.
П ередача с помощ ью  линии эмоционального состояния природы, человека, животного.
Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве.
С ходство и контраст форм. П росты е геометрические формы. П риродны е формы. Трансформация
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форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт.
О бъём. О бъём в пространстве и объём  на плоскости. С пособы  передачи объёма.
Выразительность объёмны х композиций.
Ритм. В иды  ритма (спокойны й, замедленны й, порывистый, беспокойны й и т. д.). Ритм линий, пятен, 
цвета. Роль ритма в эм оциональном звучании композиции в ж ивописи и рисунке. П ередача  
движ ения в композиции с помощ ью  ритма элементов. О собая роль ритма в декоративно
прикладном искусстве.
Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?
Земля— наш общ ий дом. Н аблю дение природы и природны х явлений,различение их характера и 
эмоциональны х состояний. Разница в изображ ении природы в разное время года, суток, в 
различную погоду. Ж анр пейзажа. П ейзаж и разных географических широт. И спользование 
различных худож ественны х материалов и средств для создания выразительных образов природы. 
П остройки в природе:птичьи гнёзда,норы ,ульи,панцирь черепахи, дом ик улитки ит.д.

В осприятие и эмоциональная оценка ш едевров русского и зарубеж ного искусства, 
изображ аю щ их природу.О бщ ность тематики,передаваемы х чувств, отнош ения к природе в 
произведениях авторов —  представителей разны х культур, народов, 
стран(например,А. К. Саврасов,И. И. Левитан,И. И. Ш иш кин,Н. К. Рерих,К . М оне,П . Сезанн,В. 
ВанГогидр.).
Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющ ими разные народы и 
эпохи(наприм ер, Древняя Греция,средневековаяЕвропа,ЯпонияилиИ ндия). Роль природных  
условий в характере культурных традиций разны х народов мира. О браз человека в искусстве разных  
народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства.
Р одина моя —  Россия. Роль природны х условий в характере традиционной культуры народов  
России. П ейзаж и родной природы. Единство декоративного строя в украш ении жилища, предметов  
быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, 
былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. П редставления народа  
о красоте человека (внеш ней и духовной), отражённые в искусстве. О браз защ итника Отечества. 
Человек и человеческие взаимоотнош ения. Образ человека в разны х культурах мира. Образ 
современника. Ж анр портрета. Темы лю бви, друж бы , семьи в искусстве. Эмоциональная и 
худож ественная выразительность образов персонаж ей, пробуж даю щ их лучш ие человеческие  
чувства и качества: доброту, сострадание, поддерж ку, заботу, героизм , бескоры стие и т. д. Образы  
персонаж ей, вызывающие гнев, раздраж ение, презрение.
И скусство дарит лю дям красоту. И скусство вокруг нас сегодня. И спользование различных 
худож ественны х материалов и средств для создания проектов красивых, удобн ы х и выразительных 
предметов быта, видов транспорта. П редставление о роли изобразительны х (пластических) 
искусств в повседневной ж изни человека, в организации его материального окружения. О траж ение 
в пластических искусствах природных, географических условий, традиций, религиозны х верований  
разны х народов (на примере изобразительного и декоративно-прикладного искусства народов  
России).
Ж а н р  н а т ю р м о р т а .  Х удож ественн ое конструирование и оформ лени епом ещ ений и 
парков,транспорта и посуды , мебели и одеж ды , книг иигрушек.
Опыт худож ественно-творческой деятельности.
Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и худож ествен н о
конструкторской деятельности.
О своение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. 
И зображ ение с натуры, по памяти и воображ ению  (натюрморт, пейзаж, человек, животные, 
растения).
О владение основам и худож ественн ой грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом, 
объём ом, фактурой.
С оздание м оделей предметов бы тового окружения человека.О владение элементарны ми навыками 
лепки и бумагопластики.
Вы бор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке,
живописи, аппликации, скульптуре, худож ественн ом  конструировании.
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П ередача настроения в творческой работе с помощ ью  цвета, тона, композиции, пространства, 
линии, ш триха, пятна, объёма, ф актуры  материала.
И спользование в индивидуальной и коллективной деятельности различны х худож ественны х техник 
и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компью терной анимации, натурной 
мультипликации, фотографии, видеосъёмки, бумаж ной пластики, гуаши, акварели, пастели, 
восковых мелков, туш и, карандаш а, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных 
материалов.
У частие в обсуж дении содерж ания и вы разительны х средств произведений изобразительного 
искусства, вы раж ение своего отнош ения к произведению .

2.2.8 М узы к а.
1 к л а с с .

М ир музы кальны х звуков.
К лассиф икация музы кальны х звуков. Свойства музы кального звука: тембр, длительность, 

громкость,высота.
Содержание обучения по видам деятельности:
В осприятие и воспроизведение звуков окруж аю щ его мира во всем многообразии.
Звуки окруж аю щ его мира; звуки ш умовые и музыкальные. С войства музы кального звука: тембр, 
длительность, громкость, высота. Знаком ство со звучанием  м узы кальны х инструментов разной 
высоты  и тем бровой окраски (просмотр фрагментов видеозаписей исполнения на различны х 
инструментах). П рослуш ивание ф рагментов музы кальны х произведений с имитацией звуков 
окруж аю щ его мира.
И гра на элем ентарны х м узы кальны х инструментах в ансамбле. П ервы е опыты игры  детей на 
инструментах, различны х по способам звукоизвлечения, тембрам.
П ение попевок и простых песен. Разучивание попевок и просты х народны х песен 
и обработок народных песен, в том  числе, зарубеж ных; песен из мультфильмов, детских 
кинофильмов, песен к праздникам. Ф ормирование правильной певческой установки и певческого 
дыхания.
Ритм  -  движ ение жизни.
Ритм  окруж аю щ его мира. П онятие длительностей в музыке. К ороткие и длинны е звуки. 
Ритм ический рисунок. А кцент в музыке: сильная и слабая доли.
С одерж ание обучения по видам деятельности:
В осприятие и воспроизведение ритмов окруж аю щ его мира. Ритм ические игры. «Звучащ ие жесты» 
(«инструменты  тела»): хлопки, ш лепки, щелчки, притопы  и др. О сознание коротких и длинных 
звуков в ритм ических играх: слоговая система озвучивания длительностей и их графическое 
изображение; ритмоинтонирование слов, стихов; ритм ические «паззлы».
И гра в детском  ш умовом оркестре. П росты е ритм ические аккомпанементы  к музы кальны м 
произведениям.
И гра в детском  ш умовом оркестре: ложки, погремуш ки, трещ отки, треугольники, колокольчики и 
др. П росты е ритм ические аккомпанементы  к инструм ентальны м  пьесам (примеры:Д.Д. Ш остакович 
«Ш арманка», «М арш»; М .И. Глинка «Полька», П .И. Ч айковский пьесы из «Детского альбома» и 
др.). Ч ередование коротких и длинны х звуков; ф ормирование устойчивой способности к 
равном ерной пульсации;ф ормирование ощ ущ ения сильной доли; чередование сильных и слабых 
долей. И спользование «звучащ их ж естов» в качестве аккомпанемента к стихотворны м текстам  и 
музы кальны м пьесам. П росты е ритмические аккомпанементы  к пройденны м песням.
М елодия -  царица музыки.
М елодия -  главный носитель содерж ания в музыке. И нтонация в музыке и в речи. И нтонация как 
основа эм оционально-образной природы  музыки. В ы разительны е свойства мелодии. Типы 
мелодического движения. А ккомпанемент.
Содержание обучения по видам деятельности:
Слуш ание м узы кальны х произведений яркого интонационно-образного содержания. П римеры: Г. 
С виридов «Ласковая просьба», Р. Ш ум ан «П ервая утрата», Л. Бетховен С имфония №  5 (начало), 
В.А. М оцарт С имфония №  40 (начало).
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И сполнение песен с плавны м мелодическим движением. Разучивание и исполнение песен с 
постепенны м  движ ением ,повторяю щ им ися интонациями.П ение по«лесенке»;пение с применением  
ручныхзнаков.
М узы кально-игровая деятельность -  интонация-вопрос, интонация-ответ. И нтонации м узы кально
речевые: м узы кальны е игры  «вопрос-ответ», «поставь точку в конце музы кального предложения» 
(пример, А.Н. П ахм утова «Кто пасется на лугу?»).
О своение приемов игры мелодии на ксилофоне и металлофоне. О знакомление с приемами игры  на 
ксилофоне и металлофоне. И сполнение элем ентарны х мелодий на ксилофоне и м еталлофоне с 
простым ритм ическим  аккомпанементом.
М узы кальны е краски.
П ервоначальны е знания о средствах музы кальной выразительности. П онятие контраста в музыке. 
Лад. М аж ор и минор. Тоника.
Содержание обучения по видам деятельности:
С луш ание м узы кальны х произведений с контрастны ми образами, пьес различного ладового 
наклонения. П ьесы  различного образно-эм оционального содержания. П римеры: П .И. Чайковский 
«Д етский альбом» («Болезнь куклы», «Н овая кукла»); Р. Ш уман «А льбом для ю нош ества» («Д ед 
М ороз», «Веселы й крестьянин»). К онтрастны е образы  внутри одного произведения. Пример: Л. 
Бетховен «Весело-грустно».
П ластическое интонирование, двигательная импровизация под музыку разного характера.«С оздаем  
образ»:пластическое интонирование м узы кального образа; двигательная импровизация под музыку 
контрастного характера.
И сполнение песен,написанны х в разны х ладах.Ф ормирование ладового чувства в хоровом  пении: 
мажорные и минорные краски в создании песенных образов. Разучивание и исполнение песен 
контрастного характера в разныхладах.
И гры -драматизации. Театрализация небольш их инструментальны х пьес контрастного ладового 
характера. С амостоятельны й подбор и применение элем ентарны х инструментов в создании 
музы кального образа.
М узы кальны е жанры: песня, танец, марш.
Ф ормирование первичных аналитических навыков. О пределение особенностей основных жанров 
музыки: песня, танец, марш.
Содержание обучения по видам деятельности:
Слуш ание музы кальны х произведений, имею щ их ярко выраж енную  жанровую  основу. Песня, 
танец, марш  в музы кальном  материале для прослуш ивания и пения (в том  числе, на основе 
пройденного материала): восприятие и анализ особенностей жанра. Д вигательная импровизация 
под музыку с использованием  простых танцевальны х и марш евых движений.
Сочинение простых инструментальны х аккомпанементов как сопровож дения к песенной, 
танцевальной и марш евой музыке. П есня, танец, марш  в музы кальном материале для 
инструментального музицирования: подбор инструментов и сочинение простых вариантов 
аккомпанемента к произведениям  разны х жанров.
И сполнение хоровы х и инструментальны х произведений разны х жанров.
Д вигательная импровизация. Ф ормирование навыков публичного исполнения на основе 
пройденного хоровой и инструментальной музыки разных жанров. П ервы е опы ты  концертных 
вы ступлений в тем атических мероприятиях.
М узы кальная азбука или где ж ивут ноты.
О сновы  музы кальной грамоты. Н отная запись как способ фиксации м узы кальной речи. 
Н отоносец,скрипичны йклю ч,нота,диез,бемоль.Знаком ствосф ортепианнойклавиатурой: изучение
регистров фортепиано. Располож ение нот первой октавы  на нотоносце и клавиатуре. Ф ормирование 
зрительно-слуховой связи: ноты-клавиш и-звуки. Д инам ические оттенки (форте,пиано). 
Содержание обучения по видам деятельности:
И гровы е дидактические упраж нения с использованием  наглядного материала. О своение в игровой 
деятельности элем ентов музы кальной грамоты: нотоносец, скрипичны й ключ, располож ениен от 
первой октавы  на нотоносце,диез,бемоль.Знакомство с ф ортепианной клавиатурой (возмож но на 
основе клавиатуры  синтезатора). У становление зрительно-слуховой и двигательной связи между



нотами, клавиш ами, звуками; логика располож ения клавиш: высокий, средний, низкий регистры; 
поступенное движ ение в диапазоне октавы.
С луш ание м узы кальны х произведений с использованием  элем ентарной графической записи. 
Развитие слухового внимания: определение динамики и динамических оттенков. У становление 
зрительно-слуховы х ассоциаций в процессе прослуш ивания музы кальны х произведений с 
характерны м  м елодическим рисунком (восходящ ее и нисходящ ее движ ение мелодии)и 
отраж ениеих в элем ентарной граф ической записи (с использованием  знаков -  линии, стрелки ит.д.). 
П ение с прим енением  ручны х знаков. П ение простейш их песен по нотам. Разучивание и исполнение 
песен с прим енением  ручны х знаков. П ение разученны х ранее песен по нотам. 
И гранаэлем ентарны хм узы кальны хинструм ентахвансам бле.П ервы енавы ки игры  понотам.
Я  -  артист.
С ольное и ансамблевое м узицирование (вокальное и инструментальное). Творческое соревнование. 
С о д е р ж а н и е  о б у ч е н и я  п о  в и д а м  д е я т е л ь н о с т и :
И сполнение пройденны х хоровы х и инструментальны х произведений в ш кольны х мероприятиях. 
К ом андны е состязания:викторины  на основе изученного м узы кального материала; ритмические 
эстафеты; ритмическое эхо, ритмические«диалоги».
Развитие навыка импровизации, им провизация на элем ентарны х музы кальны х инструментах с 
использованием  пройденны х ритмоформул; им провизация-вопрос, импровизация-ответ; 
соревнование солистов -  им провизация простых аккомпанементов и ритмических рисунков. 
М узы кально-театрализованное представление.
М узы кально-театрализованное представление как результат освоения программы по учебному 
предмету «М узыка» в первом  классе.
С о д е р ж а н и е  о б у ч е н и я  п о  в и д а м  д е я т е л ь н о с т и :
С овместное участие обучаю щ ихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении м узы кально
театрализованного представления. Разработка сценариев м узы кально-театральны х, м узы кально
драматических, концертны х композиций с использованием  пройденного хорового и 
инструм ентального материала. П одготовка и разы гры вание сказок, театрализация песен. У частие 
родителей в музы кально-театрализованны х представлениях (участие в разработке сценариев, 
подготовке музы кально-инструм ентальны х номеров, реквизита и декораций, костю мов и т.д.). 
С оздание м узы кально-театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», 
«музыканты», «худож ники» и т.д.

2  к л а с с .

Н ародное музы кальное искусство. Традиции и обряды
М узы кальны й фольклор. Н ародны е игры. Н ародны е инструменты. Годовой круг календарны х 
праздников
С о д е р ж а н и е  о б у ч е н и я  п о  в и д а м  д е я т е л ь н о с т и :
М узы кально-игровая деятельность. П овторение и инсценирование народных песен,пройденны х в 
первом классе. Разучивание и исполнение закличек,потеш ек,игровы х и хороводны х песен. 
П риобщ ение детей к игровой традиционной народной культуре: народны е игры с музы кальны м 
сопровождением. П римеры: «Каравай»,«Яблонька»,
«Галка», «Заинька». И гры  народного календаря: святочные игры, колядки, весенние игры  (виды 
весенних хороводов -  «змейка», «улитка» и др.).
И гра на народны х инструментах. Знакомство с ритм ической партитурой. И сполнение произведений 
по ритмической партитуре. С вободное дириж ирование ансамблем одноклассников. И сполнение 
песен с инструм ентальны м  сопровож дением:подраж ание
«народному оркестру» (ложки, трещ отки, гусли, ш аркунки). Н ародны е инструм енты  разных 
регионов.
С луш ание произведений в исполнении ф ольклорны х коллективов. П рослуш ивание народны х песен 
в исполнении детских фольклорны х ансамблей, хоровы х коллективов (пример: детский 
фольклорны й ансамбль «Зоренька», Государственны й академический русский народны й хор имени 
М .Е. П ятницкого и др.). Знакомство с народны ми танцам и в исполнении фольклорны х и 
проф ессиональны х ансамблей (прим ер:Государственны й ансамбль народного танца имени И горя



М оисеева; коллективы  разны х регионов России).
Ш ирока страна моя родная.
Государственны е символы  России (герб, флаг, гимн). Гим н -  главная песня народов наш ей страны. 
Гим н Российской Ф едерации.
М елодия. М елодический рисунок, его вы разительны е свойства, фразировка. М ногообразие 
м узы кальны х интонаций. В еликие русские композиторы -мелодисты: М .И. Глинка, П.И. 
Чайковский, С.В. Рахманинов.
Содержание обучения по видам деятельности:
Разучивание и исполнение Г им на Российской Ф едерации. И сполнение гимна своей республики, 
города, школы. П рим енение знаний о способах и приемах вы разительного пения.
С л у ш а н и е  м у з ы к и  отечественны х композиторов. Элем ентарны й анализ особенностей мелодии. 
П рослуш ивание произведений с яркой вы разительной мелодией. П римеры: М .И. Глинка 
«П атриотическая песня», П .И. Ч айковский П ервы й концерт для фортепиано с оркестром  (1 часть), 
С.В. Рахм анинов «Вокализ», В торой концерт для фортепиано с оркестром  (начало). У знавание в 
прослуш анны х произведениях различны х видов интонаций (призывная, жалобная, настойчивая и 
т.д.).
П одбор по слуху с помощ ью  учителя пройденны х песен с неслож ны м (поступенны м) движением. 
О своение ф актуры  «мелодия-аккомпанемент» в упраж нениях и пьесах для оркестра элем ентарны х 
инструментов.
И г р а  н а  э л е м е н т а р н ы х  м у з ы к а л ь н ы х  и н с т р у м е н т а х  в ансамбле. Развитие приемов игры на 
металлоф оне и ксилофоне одной и двумя рукам и:восходящ ее и нисходящ ее движ ение;подбор по 
слуху с помощ ью  учителя пройденны х песен;освоение фактуры
«мелодия-аккомпанемент» в упраж нениях и пьесах для оркестра элем ентарны х инструментов. 
М узы кальное время и его особенности.
М етроритм. Д лительности и паузы в просты х ритмических рисунках. Ритмоформулы.
Такт. Размер.
Содержание обучения по видам деятельности:
И гровы е дидактические упраж нения с использованием  наглядного материала. Восьмые, четвертны е 
и половинны е длительности, паузы. Составление
ритм ических рисунков в объеме фраз и предложений, ритмизация стихов.
Ритм ические игры .Ритмические«паззлы »,ритмическая эстаф ета,ритм ическое эхо, простые 
ритмические каноны.
И гра на элем ентарны х музы кальны х инструментах в ансамбле. Ч тение простейш их ритмических 
партитур. Соло-тутти. И сполнение пьес на инструментах малой ударной группы: маракас, пандейра, 
коробочка (вуд-блок), блоктроммель, барабан, треугольник, реко-реко и др.
Разучивание и исполнение хоровы х и инструментальны х произведений с разнообразны м 
ритмическим рисунком. И сполнение пройденны х песенны х и инструментальны х мелодий по нотам. 
М у з ы к а л ь н а я  г р а м о т а .
О сновы м узы кальнойграм оты .Располож ениенотвпервой-второй октавах.И нтервалы  в пределах 
октавы, вы разительны е возмож ностиинтервалов.
Содержание обучения по видам деятельности:
Чтение нотной записи. Чтение нот первой-второй октав в записи пройденны х песен.
П ение простых выученных попевок и песен в размере 2/4 по нотам с тактированием.
И гровы е дидактические упраж нения с использованием  наглядного материала. И гры  и тесты  на 
знание элем ентов м узы кальной грамоты: располож ение нот первой-второй октав на нотном стане, 
обозначения длительностей (восьмые, четверти, половинные), пауз (четверти и восьмые), разм ера 
(2/4, 3/4, 4/4), динам ики (форте, пиано, крещ ендо, диминуэндо). П росты е интервалы: виды, 
особенности звучания ивы разительны е возможности.
П ение мелодических интервалов с использованием  ручны х знаков.
П рослуш ивание и узнавание в пройденном вокальном и инструм ентальном  м узы кальном материале 
интервалов (терция, кварта, квинта, октава). С луш ание двухголосны х хоровы х произведений 
И гра на элем ентарны х м узы кальны х инструментах в ансамбле. П ростое остинатное сопровож дение 
к пройденны м песням, инструментальны м пьесам с использованием  интервалов (терция, кварта,



квинта, октава). О знакомление с приемами игры  на синтезаторе.
«М узы кальны й конструктор».
М ир музы кальны х форм. П овторность и вариативность в музыке. П росты е песенны е формы 
(двухчастная и трехчастная формы). Вариации. К уплетная форма в вокальной музыке. П рогулки в 
прош лое. К лассические музы кальны е формы (Й. Гайдн, В .А  М оцарт, Л. Бетховен, Р. Ш уман, П.И. 
Чайковский, С.С. П рокоф ьев и др.).
Содержание обучения по видам деятельности:
Слуш ание м узы кальны х произведений. В осприятие точной и вариативной повторности в музыке. 
П рослуш ивание м узы кальны х произведений в простой двухчастной форме (примеры: Л. Бетховен 
Багатели, Ф. Ш уберт Экосезы); в простой трехчастной форме (прим еры :П .И .Чайковский пьесы 
из«Д етского альбома»,Р .Ш уман«Д етскиесцены »,
«А льбом для ю нош ества»,С .С .П рокоф ьев«Д етскаям узы ка»);в форме вариаций(примеры: 
инструментальны е и оркестровы е вариации Й. Гайдна, В.А. М оцарта, Л. Бетховена, М .И. Глинки); 
куплетная ф орм а (песни и хоровы епроизведения).
И гра на элем ентарны х музы кальны х инструментах в ансамбле. И сполнение пьес в простой 
двухчастной, простой трехчастной и куплетной формах в инструм ентальном  музицировании. 
Различны е типы  аккомпанемента как один из элем ентов создания контрастны х образов.
Сочинение простейш их мелодий. Сочинение мелодий по пройденны м м елодическим моделям. И гра 
на ксилофоне и металлофоне сочиненны х вариантов.
«М узы кальная эстафета»: игра на элем ентарны х инструментах сочиненного м елодико
ритм ического рисунка с точны м  и неточны м повтором по эстафете.
И сполнение песен в простой двухчастной и простой трехчастной формах.П римеры: В.А. М оцарт 
«Колыбельная»; Л. Б етховен «Сурок»; Й. Гайдн «М ы друж им  с музыкой» идр.
Ж анровое разнообразие в музыке.
П есенность, танцевальность, марш евость в различны х ж анрах вокальной и инструментальной 
музыки. П есенность как отличительная черта русской музыки. Средства музы кальной 
вы разительности.Ф орм ирование первичны х знаний о музы кально-театральны х жанрах: 
путеш ествие в мир театра (театральное здание, театральны й зал, сцена, за  кулисами театра). 
Балет,опера.
Содержание обучения по видам деятельности:
Слуш ание классических музы кальны х произведений с определением  их ж анровой основы. 
Элем ентарны й анализ средств м узы кальной выразительности, формирую щ их признаки жанра 
(характерны й размер, ритм ический рисунок, мелодико- интонационная основа). П римеры: пьесы  из 
детских альбомов А.Т. Гречанинова, Г.В. Свиридова, А.И. Х ачатуряна, «Д етской музыки» С.С. 
П рокофьева, ф ортепианны е прелю дии Д.Д. Ш остаковича и др.).
П ластическое интонирование: передача в движ ении характерны х ж анровы х признаков различны х 
классических музы кальны х произведений; пластическое и графическое моделирование м етроритма 
(«рисуем  музыку»).
Создание презентации «П утеш ествие в мир театра» (общ ая панорама, балет, опера). С равнение на 
основе презентации ж анров балета и оперы. Разработка и создание элем ентарны х макетов 
театральны х декораций и афиш  по сю ж етам  известных сказок, мультфильмов и др.
И сполнение песен кантиленного, марш евого и танцевального характера. П римеры: А. Спадавеккиа 
«Д обры й жук», В. Ш аинский «Вместе весело ш агать», А. О стровский «П усть всегда будет солнце», 
песен современны х композиторов.
И гра на элем ентарны х музы кальны х инструментах в ансамбле. И сполнение пьес различны х жанров. 
Сочинение простых пьес с различной ж анровой основой по пройденны м м елодическим и 
ритмическим моделям для ш умового оркестра, ансамбля элем ентарны х инструментов.
Я  -  артист.
Сольное и ансамблевое м узицирование (вокальное и инструментальное). Творческое соревнование. 
Разучивание песен к праздникам  (Н овый год, Д ень Защ итника О течества, М еж дународны й день 8 
марта, годовой круг календарны х праздников и другие), подготовка концертны х программ. 
Содержание обучения по видам деятельности:
И сполнение пройденны х хоровы х и инструментальны х произведений в ш кольны х мероприятиях,
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посвящ енны х праздникам, торж ественны м  событиям.
П одготовка концертны х программ, вклю чаю щ их произведения для хорового и инструментального 
(либо совместного) музицирования.
Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских фестивалях, 
конкурсах и т.д.
К ом андны е состязания:викторины  на основе изученного м узы кального материала; ритмические 
эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с прим енением  услож ненны хритмоформул. 
И гра на элем ентарны х музы кальны х инструментах в ансамбле. Соверш енствование навыка 
импровизации. И м провизация на элем ентарны х музы кальны х инструментах, инструментах 
народного оркестра, синтезаторе с использованием  пройденны х мелодических и ритмических 
формул. С оревнование солистов им провизация простых аккомпанементов и мелодико-ритмических 
рисунков.
М у з ы к а л ь н о - т е а т р а л и з о в а н н о е  п р е д с т а в л е н и е .
М узы кально-театрализованное представление как результат освоения программы во втором  классе. 
Содержание обучения по видам деятельности:
Совместное участие обучаю щ ихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении м узы кально
театрализованного представления. Разработка сценариев м узы кально- театральны х, м узы кально
драматических, концертны х композиций с использованием  пройденного хорового  и 
инструм ентального материала. Театрализованны е формы проведения открытых уроков, концертов. 
П одготовка и разы гры вание сказок, ф ольклорны х композиций, театрализация хоровы х 
произведений с вклю чением  элем ентов импровизации. У частие родителей в м узы кально
театрализованны х представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке м узы кально
инструм ентальны х номеров, реквизита и декораций, костю мов и т.д.). С оздание м узы кально
театрального коллектива: распределение ролей:« режиссеры», «артисты», «музыканты», 
«худож ники» и т.д.

3 класс.
М узы кальны й проект «С очиняем  сказку».
П рим енение приобретенны х знаний, ум ений и навыков в творческо-исполнительской 
деятельности. Создание творческого проекта силами обучаю щ ихся, педагогов, родителей. 
Ф ормирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения. П рактическое освоение и 
применение элем ентов музы кальной грамоты. Развитие музы кально-слуховы х представлений в 
процессе работы  над творческим  проектом.
Содержание обучения по видам деятельности:
Разработка плана организации музыкального проекта «С очиняем  сказку» с участием  обучаю щ ихся, 
педагогов, родителей. О бсуж дение его содержания: сюжет, распределение функций участников, 
действую щ ие лица, подбор музы кального материала. Разучивание и показ.
С оздание инф ормационного сопровож дения проекта (афиша, презентация, пригласительны е 
билеты  и т.д.).
Разучивание и исполнение песенного ансамблевого и хорового материала как части проекта. 
Ф ормирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения в процессе работы  над целостны м 
музы кально-театральны м  проектом.
П рактическое освоение и применение элем ентов м узы кальной грамоты. Разучивание оркестровых 
партий по ритмическим партитурам. П ение хоровы х партий по нотам.
Развитие м узы кально-слуховы х представлений в процессе работы  над творческим  проектом. 
Работа над метроритмом. Ритм ическое остинато и ритмические каноны  в сопровож дении 
музы кального проекта. У слож нение м етроритмических структур с использованием  пройденны х 
длительностей и пауз в размерах 2/4, 3/4, 4/4; сочинение ритмоформул для ритм ического остинато. 
И гра на элем ентарны х музы кальны х инструментах в ансамбле. С оверш енствование игры в детском  
инструментальном ансамбле (оркестре): исполнение оркестровы х партитур для различны х составов 
(группы  ударны х инструментов различны х тембров, вклю чение в оркестр партии синтезатора). 
С оревнование классов на лучш ий музы кальны й проект «С очиняем  сказку».
Ш ирока страна моя родная.
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Творчество народов России. Ф ормирование знаний о музы кальном и поэтическом  фольклоре, 
национальны х инструментах, национальной одежде. Развитие навыков ансамблевого, хорового 
пения. Э лем енты  двухголосия.
Содержание обучения по видам деятельности:
С луш ание музы кальны х и поэтических произведений фольклора; русских народны х песен разных 
жанров, песен народов, прож иваю щ их в национальны х республиках России; звучание 
национальны х инструментов. П рослуш ивание песен народов России в исполнении фольклорны х и 
этнограф ических ансамблей.
И сполнение песен народов России различны х ж анров колыбельные, хороводные, плясовы е и др.) в 
сопровож дении народны х инструментов. П ение acapella, канонов, вклю чение элементов 
двухголосия. Разучивание песен по нотам.
И гра на музы кальны х инструментах в ансамбле. И сполнение на народных 
инструм ентах(свирели,ж алейки,гусли,балалайки,свистульки,лож ки,трещ отки,народны е 
инструменты  региона и др.) ритмических партитур и аккомпанементов к музыкальным 
произведениям, а такж е простейш ихнаигрыш ей.
И гры -драматизации. Разы гры вание народны х песен по ролям. Театрализация небольш их 
инструментальны х пьес разны х народов России. Самостоятельны й подбор и применение 
элем ентарны х инструментов в создании музы кального образа.
Х оровая планета.
Х оровая музыка, хоровы е коллективы  и их виды (смеш анные, ж енские, мужские, детские). 
Н акопление хорового репертуара, соверш енствование музы кально- исполнительской культуры. 
Содержание обучения по видам деятельности:
С луш ание произведений в исполнении хоровы х коллективов: А кадемического ансамбля песни и 
пляски Российской А рмии имени А. А лександрова, Государственного академического русского 
народного хорап/у А.В. Свеш никова, Государственного академического русского народного хора 
им. М .Е. П ятницкого; Больш ого детского хора имени В. С. П опова и др. О пределение вида хора по 
составу голосов: детский, женский, мужской, смеш анный. О пределение типа хора по характеру 
исполнения: академический, народный.
Соверш енствование хорового исполнения: развитие основны х хоровы х навы ков,эм оционально- 
вы разительное исполнение хоровы х произведений. Н акопление хорового репертуара. И сполнение 
хоровы х произведений классической и современной музыки с элем ентами двухголосия.
М ир оркестра.
С имф онический оркестр.Ф ормирование знаний об основных группах симф онического оркестра: 
виды инструментов, тембры. Ж анр концерта: концерты  для солирую щ его инструмента (скрипки, 
фортепиано, гитары и др.) и оркестра.
Содержание обучения по видам деятельности:
С луш ание ф рагментов произведений мировой музы кальной классики с яркой оркестровкой в 
исполнении вы даю щ ихся м узы кантов-исполнителей, исполнительских коллективов. У знавание 
основны х оркестровы х групп и тембров инструментов симф онического 
оркестра.П рим еры М .П .М усоргский«К артинкисвы ставки»(воркестровке
М .Равеля);Б .Бриттен«П утеводитель по оркестру для м олодеж и»и другие.П рослуш ивание 
фрагментов концертов для солирую щ его инструмента (фортепиано, скрипка, виолончель, гитара и 
др.) иоркестра.
М узы кальная викторина «У гадай инструмент». В икторина-соревнование на определение тем бра 
различны х инструментов и оркестровы х групп.
И гра на м узы кальны х инструментах в ансамбле. И сполнение инструментальны х миниатю р «соло- 
тутти» оркестром  элем ентарны х инструментов.
И сполнение песен в сопровож дении оркестра элем ентарного музицирования.
Н ачальны е навы ки пения под фонограмму.
М узы кальная грамота.
О сновы  м узы кальной грамоты. Чтение нот. П ение по нотам с тактированием.
И сполнение канонов. И нтервалы  и трезвучия.
С одерж ание обучения по видам деятельности: Ч тение нот хоровы х и оркестровы х партий.



О своение новых элем ентов музы кальной грамоты: интервалы  в пределах октавы, маж орны е и 
минорны е трезвучия. П ение м елодических интервалов и трезвучий с использованием  ручных 
знаков.
П одбор по слуху с помощ ью  учителя пройденны х песен на металлофоне,ксилофоне, синтезаторе. 
М узы кально-игровая деятельность: двигательные, ритм ические и м елодические каноны -эстаф еты  в 
коллективном музицировании.
С очинение ритмических рисунков в форме рондо (с повторяю щ имся рефреном), в простой 
двухчастной и трехчастной формах. С очинение простых аккомпанементов с использованием  
интервалов и трезвучий.
И гра на элем ентарны х м узы кальны х инструментах в ансамбле. И м провизация с использованием  
пройденны х интервалов и трезвучий. П рим енение интервалов и трезвучий в инструментальном 
сопровож дении к пройденны м песням,в партии синтезатора.
Разучивание хоровы х и оркестровы х партий по нотам; исполнение по нотам оркестровы х партитур 
различны х составов.
С луш ание многоголосны х(два-три голоса)хоровы х произведений хорального склада, узнавание 
пройденны х интервалов и трезвучий.
Ф ормы  и ж анры  в музыке.
П росты е двухчастная и трехчастная формы, вариации на новом  м узы кальном материале. Ф орма 
рондо.
Содержание обучения по видам деятельности:
С луш ание м узы кальны х произведений, написанны х в разны х формах и жанрах. О пределение 
соединений формы рондо и различны х жанров. П римеры: Д.Б. К абалевский
«Рондо-марш », «Рондо-танец», «Рондо-песня»; Л. Бетховен «Я рость по поводу потерянного 
гроша». П рослуш ивание оркестровы х произведений, написанных в форме вариаций. П римеры: М. 
И. Глинка «А рагонская хота»; М . Равель «Болеро». А ктивное слуш ание с элем ентами пластического 
интонирования пьес-сценок, пьес-портретов в простой двухчастной и простой трехчастной формах 
и др.
М узы кально-игровая деятельность. Ф орм а рондо и вариации в м узы кально- ритмических играх с 
инструментами (чередование ритм ического тутти и ритмического соло на различны х элементарны х 
инструментах (бубен, там бурин и др.).
И сполнение хоровы х произведенийв форме рондо. И нструм ентальны й аккомпанемент с 
применением  ритмического остинато, интервалов и трезвучий.
И гра на элем ентарны х м узы кальны х инструментах в ансамбле.
С очинение и исполнение на элем ентарны х инструментах пьес в различны х формах и жанрах с 
прим енением  пройденны х м елодико-ритмических формул, интервалов, трезвучий, ладов.
Я  -  артист.
С ольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое соревнование. 
Разучивание песен к праздникам  (Н овый год, Д ень Защ итника О течества, М еж дународны й день 8 
м арта,годовой круг календарны х праздников,праздники церковного календаря и другие), 
подготовка концертны х программ.
Содержание обучения по видам деятельности:
И сполнение пройденны х хоровы х и инструментальны х произведений в ш кольны х мероприятиях, 
посвящ енны х праздникам, торж ественны м  событиям.
П одготовка концертны х программ, вклю чаю щ их произведения для хорового иинструментального 
(либо совместного) музицирования, в том  числе музыку народов России.У частие в ш кольных, 
региональны х и всероссийских м узы кально-исполнительских фестивалях, конкурсах и т.д. 
К ом андны е состязания:викторины  на основе изученного м узы кального материала; ритмические 
эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с прим енением  услож ненны х ритмоформул. 
И гра на элем ентарны х музы кальны х инструментах в ансамбле. Соверш енствование навыка 
импровизации. И м провизация на элем ентарны х музы кальны х инструментах, инструментах 
народного оркестра, синтезаторе с использованием  пройденны х м елодических и ритмических 
формул. С оревнование солиста и оркестра -  исполнение «концертных» форм. 
М узы кально-театрализованное представление.
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М узы кально-театрализованное представление как результат освоения программы в третьем  классе. 
Содержание обучения по видам деятельности:
С овместное участие обучаю щ ихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении м узы кально
театрализованного представления. Разработка сценариев м узы кально- театральны х, м узы кально
драматических, концертны х композиций с использованием  пройденного хорового 
иинструментального материала. Реком ендуемы е темы :«М ояРодина»,
«Ш ирока страна моя родная», «С казка в музыке», «Н аш а ш кольная планета», «М ир природы» и 
другие. Театрализованны е формы проведения открытых уроков, концертов. П одготовка и 
разы гры вание сказок, фольклорны х композиций, театрализация хоровы х произведений с 
вклю чением  элем ентов импровизации. У частие родителей в музы кально-театрализованны х 
представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке музы кально-инструм ентальны х 
номеров, реквизита и декораций, костю мов и т.д.). С оздание музы кально-театрального коллектива: 
распределение ролей:«реж иссеры»,
«артисты», «музыканты», «худож ники» и т.д.

4 класс.
П есни народов мира.
П есня как отраж ение истории культуры и бы та различны х народов мира. О бразное и жанровое 
содержание, структурные, мелодические и ритмические особенности песен народов мира. 
Содержание обучения по видам деятельности:
С луш ание песен народов м ира с элем ентами анализа ж анрового разнообразия, ритмических 
особенностей песен разны х регионов,приемов развития(повтор,вариантность, контраст). 
И сполнение песен народов мира с более слож ны ми ритм ическим и рисунками (синкопа, 
пунктирны й ритм) и различны м и типам и движ ения (поступенное, по звукам  аккорда, скачками). 
И гра на элем ентарны х музы кальны х инструментах в ансамбле. И сполнение оркестровы х партитур 
соотносительно самостоятельны м и по ритмическому рисунку партиями (например,ритмическое 
остинато/партия,дублирую щ ая ритм  м елодии;пульсация равны м и длительностями / две партии -  
ритмическое эхо и др.). И сполнение простых ансамблевых дуэтов, трио; соревнование малых 
исполнительскихгрупп.
М узы кальная грамота.
О сновы  м узы кальной грамоты. К лю чевы е знаки и тональности (до двух знаков). Чтение нот. П ение 
по нотам с тактированием. И сполнение канонов. И нтервалы  и трезвучия. С редства музы кальной 
выразительности.
Содержание обучения по видам деятельности:
Чтение нот хоровы х и оркестровы х партий в тональностях (до двух знаков). Разучивание хоровы х 
и оркестровы х партий по нотам с тактированием , с применением  ручны х знаков. И сполнение 
простейш их мелодических канонов по нотам.
П одбор по слуху с помощ ью  учителя пройденны х песен.
И гра на элем ентарны х м узы кальны х инструментах в ансамбле. Сочинение ритмических рисунков в 
форме рондо,в простой двухчастной и простой трехчастной формах, исполнение их на музыкальных 
инструментах. Ритмические каноны на основе освоенны х ритмоформул. П рим енение простых 
интервалов и м аж орного и минорного трезвучий в аккомпанементе к пройденны м хоровы м 
произведениям(в партиях металлофона,ксилофона, синтезатора).
И нструм ентальная и вокальная им провизация с использованием  простых интервалов, маж орного и 
минорного трезвучий.
О ркестровая музыка.
В иды  оркестров: симф онический, камерный, духовой, народный, джазовый, эстрадный. 
Ф ормирование знаний об основны х группах, особенностях устройства и тембров инструментов. 
О ркестровая партитура. Э лектромузы кальны е инструменты. Синтезатор как инструмент-оркестр. 
О сознание тем бровы х возмож ностей синтезатора в практической исполнительской деятельности. 
Содержание обучения по видам деятельности:
С луш ание произведений для симфонического, камерного, духового, народного
оркестров.П римеры :оркестровы епроизведенияА .В ивальди,В .Блаж евича,В . А гапкина, В. Андреева;
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песни военных лет в исполнении духовы х оркестров, лирические песни в исполнении народных 
оркестров; произведения для баяна, домры, балалайки-соло, народны х инструментов региона идр. 
И гра на элем ентарны х м узы кальны х инструментах в ансамбле. И гра оркестровы х партитур с 
самостоятельны ми по ритмическому рисунку партиями. И гра в ансамблях различного состава; 
разучивание просты х ансамблевы х дуэтов, трио, соревнование малых исполнительских групп. 
П одбор тембров на синтезаторе, игра в подраж ание различны м  инструментам. 
М узы кально-сценические жанры.
Балет, опера, мю зикл.О знакомление с ж анровы ми и структурны ми особенностями и разнообразием  
музы кально-театральны х произведений.
С о д е р ж а н и е  о б у ч е н и я  п о  в и д а м  д е я т е л ь н о с т и :
С луш ание и просмотр фрагментов из классических опер, балетов и мю зиклов. Сравнение 
особенностей ж анра и структуры  музы кально-сценических произведений, функций балета и хора в 
опере. Синтез искусств в музы кально-сценических ж анрах:роль декораций в музы кальном 
спектакле;мастерство худож ника-декоратораит.д. П римеры: П .И. Ч айковский «Щ елкунчик», К. 
Х ачатурян «Чиполлино», Н.А. Рим ский- Корсаков «Снегурочка».
Д рам атизация отдельны х фрагментов музы кально-сценических произведений. Д рам атизация песен. 
П римеры: р.н.п. «Здравствуй, гостья зима», Р. Родж ерс «У роки музыки» из мю зикла «Звуки 
музыки», английская народная песня «П усть делаю т все так, как я» (обр. А. Долуханяна).
М узы ка кино.
Ф ормирование знаний об особенностях киномузыки и музыки к мультфильмам.
И нф орм ация о композиторах, сочиняю щ их музыку к детским  фильмам и мультфильмам. 
С о д е р ж а н и е  о б у ч е н и я  п о  в и д а м  д е я т е л ь н о с т и :
П росм отрф рагм ентовдетскихкиноф ильмовим ультф ильм ов.А нализф ункций и эм оционально
образного содерж ания музыкальногосопровож дения:
характеристика действую щ их лиц (лейтмотивы), времени и средыдействия;
создание эмоциональногоф она;
выраж ение общ его смы слового контекстафильма.
П римеры: фильм ы -сказки «М орозко» (режиссер А. Роу, композитор
Н .Будаш кина),«П осле дож дичка в четверг»(реж иссерМ .Ю зовский,композиторГ.Гладков), 
«П риклю чения Буратино» (реж иссер Л. Н ечаев, композитор А .Рыбников). М ультфильмы: У. 
Д исней «Н аивные симфонии»; м узы кальны е характеристики героев в мультф ильм ах российских 
реж иссеров-аним аторов В. К отеночкина, А. Татарского, А. Х рж ановского, Ю . Н орш тейна, Г. 
Бардина, А. П етрова и др. М узы ка к мультфильмам: «В инни П ух» (М. Вайнберг), «Ну, погоди» (А. 
Держ авин, А. Зацепин), «П риклю чения К ота Леопольда» (Б. Савельев, Н. К удрина), «Крокодил 
Гена и Чебураш ка» (В .Ш аинский).
И сполнение песен из кинофильмов и мультфильмов. Работа над вы разительны м  исполнением  
вокальных (ансамблевы х и хоровы х) произведений с аккомпанированием.
С оздание музы кальны х ком позиций на основе сю жетов различны х кинофильмов и мультфильмов. 
Учимся, играя.
М узы кальны е викторины, игры, тестирование, импровизации, подбор по слуху, соревнования по 
группам, конкурсы, направленны е на вы явление результатов освоения программы.
С о д е р ж а н и е  о б у ч е н и я  п о  в и д а м  д е я т е л ь н о с т и :
М узы кально-игровая деятельность. Ритм ические игры, игры -соревнования на правильное 
определение на слух и в нотах элем ентов м узы кальной речи. И м провизация- соревнование на 
основе заданны х моделей, подбор по слуху просты х музы кальны х построений. И сполнение 
изученных песен в форме командного соревнования.
Я  -  артист.
С ольное и ансамблевое м узицирование (вокальное и инструментальное). Творческое соревнование. 
Разучивание песен к праздникам  (Н овый год, Д ень Защ итника О течества, М еж дународны й день 8 
марта, годовой круг календарны х праздников, праздники церковного календаря и другие), 
подготовка концертныхпрограмм.
С о д е р ж а н и е  о б у ч е н и я  п о  в и д а м  д е я т е л ь н о с т и :
И сполнение пройденны х хоровы х и инструментальны х произведений в ш кольны х мероприятиях,



посвящ енны х праздникам, торж ественны м  событиям. И сполнение песен в сопровож дении 
двигательно-пластической, инструм ентально-ритм ической импровизации.
П одготовка концертны х программ, вклю чаю щ их произведения для хорового и инструментального 
(либо совместного) м узицирования и отраж аю щ их полноту тем атики освоенного учебного 
предмета. Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских 
фестивалях, конкурсах и т.д.
К ом андны е состязания:викторины  на основе изученного м узы кального материала; ритмические 
эстафеты; ритм ическое эхо, ритмические «диалоги» с применением  всего разнообразия 
пройденныхритмоформул.
И гра на элем ентарны х музы кальны х инструментах в ансамбле, оркестре. И м провизация на 
элем ентарны х музы кальны х инструментах, инструментах народного оркестра, синтезаторе с 
использованием  всех пройденны х мелодических и ритмических формул. Соревнование: «солист -  
солист», «солист -оркестр».
С оревнование классов: лучш ее исполнение произведений хорового, инструментального, 
м узы кально-театрального репертуара, пройденны х за  весь период обучения. 
М узы кально-театрализованное представление.
М узы кально-театрализованное представление как итоговы й результат освоения программы. 
Содержание обучения по видам деятельности:
Совместное участие обучаю щ ихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении м узы кально
театрализованного представления. Разработка сценариев м узы кально-театральны х, м узы кально
драматических, концертны х композиций с использованием  пройденного хорового и 
инструментального материала. П одготовка и разы гры вание музы кально-театральны х постановок, 
м узы кально-драматических композиций по мотивам  известных мультфильмов, фильмов-сказок, 
опер и балетов на сказочные сюжеты. У частие родителей в музы кально-театрализованны х 
представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке музы кально-инструм ентальны х 
номеров, реквизита и декораций, костю мов и т.д.). С оздание музы кально-театрального коллектива: 
распределение ролей:
«режиссеры», «артисты», «музыканты», «худож ники» и т.д.

2. 2.9 Т ех н о л о ги я .
О бщ екультурны е и общ етрудовы е компетенции. О сновы  культуры труда, самообслуживания. 
Трудовая деятельность и ее значение в ж изни человека. Рукотворны й мир как результат труда 
человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предм еты  бы та и 
декоративно-прикладного искусства и т. д.) разны х народов России (на примере 2 -3  народов). 
О собенности тематики, материалов, внеш него вида изделий декоративного искусства разны х 
народов, отраж аю щ ие природны е,географ ические и социальны е условия конкретного народа. 
Э лементарны е общ ие правила создания предметов рукотворного м ира (удобство, эстетическая 
вы разительность, прочность; гармония предметов и окруж аю щ ей среды). Береж ное отнош ение к 
природе как источнику сы рьевы х ресурсов. М астера и их профессии; традиции и творчество 
мастера в создании предметной среды (общ ее представление).
А нализ задания, организация рабочего м еста в зависим ости от вида работы, планирование 
трудового процесса. Рациональное размещ ение на рабочем  месте материалов и 
инструм ентов,распределение рабочеговремени.О тбор и анализ информации(изучебника и других 
дидактических материалов), ее использование в организации работы. К онтроль и корректировка 
хода работы. Работа в малых группах, осущ ествление сотрудничества, вы полнение социальных 
ролей (руководитель и подчиненный).
Элем ентарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 
воплощ ение). Н еслож ны е коллективные, групповы е и индивидуальны е проекты. К ультура 
меж личностны х отнош ений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности -  
изделия, услуги (например, помощ ь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. 
В ы полнение доступны х видов работ по самообслуживанию , домаш нему труду, оказание доступных 
видов помощ и малыш ам, взрослы м и сверстникам.
Технология ручной обработки материалов. Э лем енты  графической грамоты.



О бщ ее понятие о материалах, их происхождении. И сследование элем ентарны х физических, 
механических и технологических свойств доступны х материалов.М ногообразие материалов и их 
практическое применение вжизни.
П одготовка материалов к работе. Э кономное расходование материалов. Вы бор материалов по их 
декоративно-худож ественны м  и конструктивны м свойствам ,использование соответствую щ их 
способов обработки материалов в зависим ости от назначения изделия.
И нструм енты  и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 
инструментов), вы полнение приемов их рационального и безопасного использования.
О бщ ее представление о технологическом  процессе: анализ устройства и назначения изделия; 
вы страивание 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 необходимы хдополненийиизменений. 
Н азы вание и вы полнение основны х технологических операций ручной обработки материалов: 
разметка деталей(наглаз,пош аблону,траф арету, лекалу, копированием, с помощ ью  линейки, 
угольника, циркуля), вы деление деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 
ф ормообразование деталей (сгибание, склады вание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, 
проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его деталей (окраш ивание, 
выш ивка, аппликация и др.). В ы полнение отделки в соответствии с особенностями декоративны х 
орнаментов разны х народов России (растительны й, геометрический и другиеорнаменты ). 
И спользование измерений и построений для реш ения практических задач. В иды  условны х 
графических изображений: рисунок, простейш ий чертеж, эскиз, развертка, схема (их узнавание). 
Н азначение линий чертеж а (контур, линия надреза, сгиба, размерная, 
осевая,центровая,разры ва).Ч тение условны хграф ических изображ ений.Разм етка деталей 
с опорой на простейш ий чертеж, эскиз. И зготовление изделий по рисунку, простейш ему чертеж у 
или эскизу, схеме.
К о н с т р у и р о в а н и е  и  м о д е л и р о в а н и е .
О бщ ее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий 
(технических, бытовых, учебны х и пр.). И зделие, деталь изделия (общ ее представление).П онятие о 
конструкции изделия;различны е виды конструкций и способы их сборки. В иды  и способы 
соединения деталей.О сновны е требования к изделию (соответствие материала, конструкции и 
внеш него оформления назначению  изделия).
К онструирование и моделирование изделий из различны х материалов по образцу, рисунку, 
простейш ему чертеж у или эскизу и по заданны м  условиям  (технико- технологическим, 
функциональным, декоративно-худож ественны м  и пр.). К онструирование и моделирование на 
компью тере и в интерактивном  конструкторе.
П рактика работы  на компью тере.
И нформация, ее отбор, анализ и систематизация. С пособы получения, хранения, переработки 
информации.
Н азначение основны х устройств компью тера для ввода, вывода, обработки информации. 
Вклю чение и вы клю чение компью тера и подклю чаемы х к нему устройств. Клавиатура, общ ее 
представление о правилах клавиатурного письма, пользование мыш ью , использование простейш их 
средств текстового редактора. П ростейш ие прием ы  поиска информации: по клю чевы м словам, 
каталогам. С облю дение безопасны х приемов труда при работе на компью тере; береж ное отнош ение 
к техническим  устройствам. Работа с Ц О Р (циф ровы ми образовательны ми ресурсами), готовыми 
материалами на электронны х носителях.
Работа с просты ми информационны ми объектами (текст, таблица, схема, рисунок): преобразование, 
создание, сохранение, удаление. Создание небольш ого текста по интересной детям  тематике. Вывод 
текста на принтер. И спользование рисунков из ресурса компью тера, программ W ord и Pow erPoint.

2.2.10 Ф и зи ч еск ая  к ул ь тур а .
Знания о физической культуре.
Ф изическая культура.Ф изическая культура как система разнообразны х форм занятий физическими 
упраж нениям и по укреплению  здоровья человека. Х одьба, бег, прыж ки, лазанье,ползание,ходьба на



лы ж ах,плавание как ж изненноваж ны е способы передвиж ения человека.
П равила предупреж дения травм атизм а во время занятий ф изическими упраж нениями: организация 
м ест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.
И з истории физической культуры. И стория развития физической культуры ипервы х соревнований. 
О собенности физической культуры разны х народов. Её связь с природными, географическими 
особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физической культуры с трудовой и военной 
деятельностью .
Ф изические упражнения.Ф изические упражнения,их влияние на физическое развитие и развитие 
физических качеств. Ф изическая подготовка и её связь с развитием основных физических качеств. 
Х арактеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости 
иравновесия.
Ф изическая нагрузка и её влияние на повы ш ение частоты  сердечны х сокращ ений.
С пособы физкультурной деятельности
Самостоятельны е занятия. Составление реж им а дня. В ы полнение простейш их закаливаю щ их 
процедур, комплексов упраж нений для формирования правильной осанки и развития мыш ц 
туловищ а, развития основных физических качеств; проведение оздоровительны х занятий в режиме 
дня (утренняя зарядка, физкультминутки).
Самостоятельны е наблю дения за  физическим развитием  и физической подготовленностью . 
И зм ерение длины  и массы тела, показателей осанки и физических качеств. И зм ерение частоты  
сердечны х сокращ ений во время вы полнения физических упражнений.
Самостоятельны е игры  и развлечения. О рганизация и проведение подвиж ны х игр (на спортивных 
площ адках и в спортивны х залах).
Ф изическое соверш енствование.
Ф изкультурно-оздоровительная деятельность. К ом плексы  физическихупраж нений для утренней 
зарядки,ф изкульт-м инуток,занятийпопроф илактикеикоррекциинаруш ений осанки.
К ом плексы  упраж нений на развитие физических качеств. К ом плексы  ды хательны х 
упраж нений.Гим настика для глаз.
С п о р т и в н о - о з д о р о в и т е л ь н а я  д е я т е л ь н о с т ь .
Гим настика с основами акробатики. О рганизую щ ие команды  и приёмы. Строевые действия в 
ш еренге и колонне; вы полнение строевых команд.
А кробатические упражнения. У поры; седы; упраж нения в группировке; перекаты; стойка на 
лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост.
А кробатические комбинации.
Н апример:
1) мост из полож ения лёж а на спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение 
лёж а на ж ивоте,пры ж ок с опорой на руки в упор присев;
2) кувы рок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувы рок назад до 
упора на коленях с опорой на руки,пры ж ком переход вупор присев, кувы рок вперёд.
У праж нения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи.
Гим настическая комбинация. Н апример, из виса стоя присев толчком  двумя ногами перемах, согнув 
ноги, в вис сзади согнувш ись, опускание назад в вис стоя и обратное движ ение через вис сзади 
согнувш ись со сходом вперёд ноги.
О порны й прыжок: с разбега через гимнастического козла.
Гимнастические упраж нения прикладного характера. П ры ж ки со скакалкой. П ередвиж ение по 
гимнастической стенке. П реодоление полосы  препятствий с элем ентами лазанья и перелезания, 
передвиж ение по наклонной гимнастической скамейке.
Л ёгкая атлетика. Б еговы е упражнения: с высоким подним анием  бедра, пры ж ками и с ускорением , с 
изменяю щ имся направлением  движения, из разны х исходных положений; челночны й бег; высокий 
старт с последую щ им ускорением.
П ры ж ковы е упраж нения:на одной ноге и двух ногах на месте и с продвиж ением;вдлину и высоту; 
спрыгивание изапрыгивание.
Броски: больш ого мяча (1 кг) на дальность разны ми способами. М етание: малого мяча в 
вертикальную  цель и на дальность.
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Л ы ж н ы е  г о н к и . П ередвиж ение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение.
П л а в а н и е .  П одводящ ие упражнения: вхож дение в воду; передвиж ение по дну бассейна;упраж нения 
на всплы вание;леж ание и скольж ение;упраж нения на согласование работы  рук и ног. П роплы вание 
учебны х дистанций: произвольны м способом.
П одвиж ны е и спортивные игры. Н а м атериале гимнастики с основами акробатики: игровы е задания 
с использованием  строевы х упраж нений, упраж нений на внимание, силу, ловкость и координацию . 
Н а м атериале лёгкой атлетики: прыж ки, бег, метания и броски; упраж нения на координацию , 
вы носливость и быстроту.
Н а м атериале лы ж ной подготовки: эстаф еты  в передвиж ении на лыжах, упраж нения на 
вы носливость и координацию.
Н а м атериале спортивны х игр:

- Футбол: удар по неподвиж ному и катящ емуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвиж ны е 
игры на материале футбола.

- Баскетбол:специальны е передвиж ения без м яча;ведениемяча;броски мяча в корзину; 
подвиж ны е игры на материал баскетбола.

- В олейбол:подбрасы вание м яча;подача мяча;приём  и передача м яча;подвиж ны е игры  на 
материале волейбола. П одвиж ны е игры разны х народов.
О бщ еразвиваю щ ие упражнения.
Н а м атериале гим настики с основами акробатики 
Развитие гибкости:

- ш ирокие стойки на ногах;
- ходьбас вклю чением ш ирокого шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; 

наклоны  вперёд, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах;
- выпады и полуш пагаты  на месте;
- «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой;
- высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической 

стенки и при передвижениях;
- комплексы  упраж нений,вклю чаю щ ие в себя максимальное сгибание и прогибание туловищ а (в 

стойках и седах);
- индивидуальны е комплексы  по развитию  гибкости.

Развитие координации:
- произвольное преодоление простых препятствий;
- передвиж ение с резко изменяю щ имся направлением  и остановками в заданной позе;
- ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну сменяю щ имся темпоми 

длиной шага, поворотами и приседаниями;
- воспроизведение заданной игровой позы;

- игры  на переклю чение внимания, на расслабление мыш ц рук, ног, туловищ а (в полож ениях 
стоя и лёжа, сидя);

- ж онглирование м алы ми предметами;
- преодоление полос препятствий, вклю чаю щ ее в себя висы, упоры, просты е прыж ки, перелезание 

через горку матов;
- комплексы  упраж нений на координацию  с асимметрическими и последовательны ми 

движ ениям и руками и ногами;
- равновесие типа «ласточка» на ш ирокой опоре с фиксацией равновесия;
- упраж нения на переклю чение внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; 

упраж нения на расслабление отдельных м ы ш ечны х групп;
- передвиж ение ш агом, бегом, пры ж ками в разны х направлениях по намеченны м ориентирам  и 

по сигналу.
Ф о р м и р о в а н и е  о с а н к и :

- ходьба на носках, с предм етами на голове, с заданной осанкой;
- виды стилизованной ходьбы  под музыку;
- комплексы  корригирую щ их упраж нений на контроль ощ ущ ений (в постановке головы, плеч, 

позвоночного столба), на контроль осанки в движ ении, полож ений тела и его звеньев стоя, сидя,



лёжа; комплексы упраж нений для укрепления мы ш ечного корсета.
Р а з в и т и е  с и л о в ы х  с п о с о б н о с т е й :

- динамические упражнения с перем еной опоры наруки и ноги, на локальное развитие мышц  
туловищ а с использованием веса тела и дополнительны х отягощ ений (набивны е мячи до  1 кг, 
гантели до  100 г, гимнастические палки и булавы), комплексы упраж нений с постепенны м  
включением в работу основны х мышечных групп и увеличивающимся отягощ ением;

- лазанье с дополнительны м отягощ ением 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;

- отж имание лёж а с опорой на гимнастическую скамейку;
- прыжковые упраж нения с предметом в руках(с продвиж ением вперёд поочерёдно на правой и 

левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперёд толчком  
одн ой  ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнёра впарах.
Н а материале лёгкой атлетики.
Р а з в и т и е  к о о р д и н а ц и и :

- бег  с изменяющ имся направлением по ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков из 
разных исходны х положений;

- прыжки через скакалку на м есте на одной ноге и двух ногах поочерёдно.
Р а з в и т и е  б ы с т р о т ы :

- повторное выполнение беговы х упраж нений с максимальной скоростью с высокого старта, из 
разных исходны х положений;

- челночный бег;
- бег с горки в максимальном темпе;
- ускорение из разных исходны х положений;
- броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходны х  

полож ений, споворотами.
Р а з в и т и е  в ы н о с л и в о с т и :

- равномерный бег в реж им е ум еренной интенсивности, чередую щ ийся с ходьбой , с бегом  в 
реж име больш ой интенсивности, с ускорениями;

- повторный бег с максимальной скоростью  на дистанцию  30 м (с сохраняю щ имся или 
изменяющ имся интервалом отдыха);

- бег  на дистанцию  до  400  м;
- равномерный 6-минутны й бег.

Р а з в и т и е  с и л о в ы х  с п о с о б н о с т е й :

- повторное выполнение многоскоков;
- повторное преодоление препятствий(15— 20см);
- передача на бивного мяча(1кг)в максимальном темпе, по кругу, из разных исходны х  

положений;
- метание набивных мячей (1— 2 кг) одной рукой и двумя руками из разных исходны х  

полож ений и различными способам и (сверху, сбоку, снизу, от груди);
- повторное выполнение беговы хнагрузокв горку;
- прыжки в высоту на м есте с касанием рукой подвеш енны х ориентиров;
- прыжки с продвиж ением вперёд(правым и левым боком), с доставанием ориентиров, 

располож енны х на разной высоте;
- прыжки по разметкам в полуприседе и приседе;
- запрыгивание с последую щ им  спрыгиванием.

Н а  м а т ер и а л е л ы ж н ы х  гон ок .
Р а з в и т и е  к о о р д и н а ц и и :

- перенос тяж ести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движ ении, прыжком с опорой на палки);
- комплексы общ еразвиваю щ их упраж нений с изм енением  поз тела, стоя на лыжах;
- скольж ение на правой (левой) ноге после двух-трёх шагов;
- спуск с горы с изменяю щ имися стойками на лыжах;



- подбирание предметов во время спуска в низкой стойке.
Р а з в и т и е  в ы н о с л и в о с т и :

- передвиж ение на лыжах в реж им е ум еренной интенсивности^ чередовании с прохож дением  
отрезков в реж им е больш ой интенсивности, с ускорениями; прохож дение тренировочны х  
дистанций.

Н а  м а т ер и а л е п л ав ан и я .
Р а з в и т и е  в ы н о с л и в о с т и :

- повторное проплывание отрезков на ногах, держ ась за доску;
- повторное скольж ение на груди с задерж кой дыхания;
- повторное проплывание отрезков одним  из сп особов  плавания.

2.3 П РО Г РА М М А  Д У Х О В Н О -Н РА В С ТВ Е Н Н О ГО  РА ЗВИ ТИ Я , ВО С П И Т А Н И Я  
О БУЧАЮ Щ И ХСЯ П РИ  П О ЛУ ЧЕН И И  Н АЧА ЛЬН О ГО  ОБЩ ЕГО О БРА ЗО ВА Н И Я.

П О Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я  ЗА П И С К А .
Н ормативно-правовой и м етодологической основой программы духовно- нравственного развития и 
воспитания обучаю щ ихся при получении начального общ его образования являются Закон  
Р оссийской Ф едерации «О б образовании», Стандарт, К онцепция духовно-нравственного развития 
и воспитания личности гражданина России.
Р убеж  веков в отечественной научно-педагогической литературе, равно как и в общ ественном  
сознании отмечается обострением  проблемы  формирования духовности и духовной  личности. 
Гипертрофия эгоизма, культа индивидуализма становятся привычными в сф ере меж личностного  
общ ения, ценности прош лых лет сменились иными духовны м и ориентирами, добро, истина и 
красота постепенно отодвигаю тся на периферию  жизни.
О бразование -  это неразры вное единство обучения и воспитания. Задача системы  образования  
сегодня -  не только формирование личности с ш ироким мировоззренческим кругозором, с развитым  
интеллектом, с высоким уровнем знаний, но и духовной  личности, от 
интеллектуального,политического,культурного уровня которой во многом буд е  тзависеть будущ ее  
общества.
П реж де всего, духовная личность -  результат долгого, упорного и целенаправленного процесса  
самоорганизации, сем ейного и общ ественного воспитания и просвещ ения. Духовны й человек -  это  
гражданин и патриот, ответственный за порученное дело, ум ею щ ий трудиться и адаптироваться к 
меняющ имся социальным условиям. Добры й и отзывчивый, уважительно относящ ийся к детству, к 
старости, к ценностям здоровой и полноценной семьи, ведущ ий здоровы й образ жизни, нравственно  
состоятельный, эстетически просвещ енный. Э то человек со здоровы м чувством национальной  
гордости и развитым национальным сознанием.
Д уховно-нравственное становление детей  и м олодеж и, подготовка их к самостоятельной ж изни есть 
важнейшая составляющ ая развития общ ества и государства.
В  К онцепции м одернизации российского образования отмечается, что воспитание как 
первостепенны й приоритет в образовании долж н о стать органичной составляющ ей педагогической  
деятельности, интегрированной в общ ий процесс обучения и развития. В аж нейш ей задачей  
воспитания является формирование у  школьников граж данской ответственности и правового 
самосознания, духовности  и культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности, 
способн ости  к успеш ной социализации в общ естве.
В  соврем енной Р оссии наметился переход к укреплению  государственности, возрож дению  
культурно-исторических традиций, к устойчивом у развитию.
В  этих условиях особую  значимость приобретает задача консолидации общ ества на основе  
демократических ценностей, гражданского патриотизма.
П атриотизм, как нравственное чувство и совокупность социально-политических отнош ений  
является мощ ным социум ом, необходим ы м  условием  для защ иты национально- политических  
интересов, для достиж ения усп еха в м еж дународной конкуренции, для сохранения и укрепления



российской цивилизации.
Будущ ее России зависит от степени готовности молодых поколений к достойны м  ответам на 
исторические вызовы, готовности к защ ите интересов многонационального государства.
П о этой причине система духовно-нравственного, граж данского и патриотического воспитания, 
имею щ ая прочные, проверенные временем традиции, нуж дается в соверш енствовании, в 
соответствии с новы ми реалиями.

О С Н О В Н Ы Е  Т Е Н Д Е Н Ц И И  И  П Р О Б Л Е М Ы  Д У Х О В Н О -Н Р А В С Т В Е Н Н О Г О , 
П А Т Р И О Т И Ч Е С К О Г О  И  Г Р А Ж Д А Н С К О Г О  В О С П И Т А Н И Я  П О Д Р А С Т А Ю Щ Е Г О  
П О К О Л Е Н И Я .
П роисходящ ие в стране политические и социально-экономические изменения оказали серьезное 
влияние на все стороны  ж изни и деятельности людей. С формировались новые установки и 
ценности, появились непривы чны е критерии оценок тех или иныхфактов, процессов, явлений. Это 
привело к изменению  ценностных ориентаций молодежи, деформированию  ранее сущ ествовавш их 
убеж дений и взглядов.
Разм ы тость понятий «долг», «честь», «духовность», «патриотизм» вносит свой негативны й вклад в 
морально-психологическое состояние ш кольников. И сходя из этого, отметим основны е причины 
сниж ения статуса процесса воспитания, как в социуме, так и в системе образования: 
В озникновение в российском  общ естве стихийной, деструктивной социальной ситуации для 
развития молодежи.
П оявление новой системы  требований общ ества личности.
Разм ы вание и деградация традиционны х ценностей и, как следствие, потеря преем ственности 
поколений.
У силение бездуховности, падение образовательного и культурного уровня подрастаю щ его 
поколения.
П ереоценка роли обучения и подготовки, сниж ение роливоспитания;
В недрение чуж ды х российскому общ еству духовны х ценностей.
Забвение отечественной истории, культуры,традиций.
О дним из критериев воспитанности человека признается культура его поведения, этикет, 
совокупность норм общ ения. К ультура поведения, общ ения как одна из важнейш их сторон 
личности формируется и развивается в течение всей ж изни человека: в семье, в детском  саду, в 
школе, в процессе самовоспитания.
О сновны ми показателям и социализации человека выступаю т: знание традиционны х устойчивы х 
норм поведения; представления об этических нормах поведения и общ ения в процессе 
деятельности; знание законов психологии коллективного, группового общ ения.
В современны х условиях очевидна необходимость разработки и реализации новых подходов к 
определению  приоритетов и основополагаю щ их принципов гражданского, духовно-нравственного 
и патриотического воспитания.

Ц Е Л Ь  И  З А Д А Ч И  П Р О Г Р А М М Ы .
О сновной целью  П рограм м ы  является соверш енствование системы  духовно- нравственного, 
граж данского и патриотического воспитания, ф ормирование у учащ ихся высокого патриотического 
сознания, верности О течеству, готовности к выполнению  конституционны х обязанностей.
Д ля достиж ения этой цели в процессе воспитательной работы  в лицее необходимо реш ить 
следую щ ие задачи:
продолж ить развитие системы  духовно-нравственного, граж данского и патриотического 
воспитания учащ ихся, повы ш ать егокачество; превратить ш колу в центр духовно-нравственного, 
граж данского и патриотического воспитания подрастаю щ егопоколения; развивать традиции 
патриотического, нравственного, экологического и эстетического воспитания обучаю щ ихся школы; 
ф ормирование принципов здорового образа ж изни у детей и подростков;
необходимо внедрять инновационны е формы и технологии воспитания по приоритетны м 
направлениям; повы ш ение роли психолого-педагогической служ бы в ф ормировании детских 
коллективов и в индивидуальном развитии ребенка; оказание помощ и семье в реш ении проблем



духовно-нравственного воспитания детей, организация и развитие психолого-педагогического 
просвещ ения родителей; усиление роли семьи в воспитании детей; ф ормирование патриотических 
чувств и сознания учащ ихся на основе исторических ценностей и роли России в судьбах мира, 
сохранение и развитие чувства гордости за  свою страну; воспитание личности граж данина-патриота, 
способного встать на защ иту интересов страны.

Н А П Р А В Л Е Н И Я  Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И .
Реш ению  поставленны х задач призвана способствовать деятельность в следую щ их направлениях:

- воспитание граж данина и патриота своей Родины  через изучение ее правовой и 
государственной систем, символики, истории граж данской жизни в стране, ж изни и деятельности 
вы даю щ ихся личностей;

- организация всестороннего изучения социальны х,культурны х,психологических особенностей 
детского возраста, ценностны х ориентаций ш кольников, их интересов и склонностей, создание для 
этих целей необходимы х методик;

- обеспечение вариативности воспитательных систем;
- развитие системы  внеурочной деятельности, усиление ее воспиты ваю щ их функций;
- усиление значим ости досугового компонента, создание условий для самовы раж ения детей в 

системе внеурочной деятельности,в худож ественном  и техническом  творчестве, клубной и 
досуговой организованной активности, занятиях спортом;

- оказание содействия родителям  в организации обучениядетей.
Д уховно-нравственное, патриотическое и граж данское воспитание осущ ествляется на трех уровнях: 
когнитивном, эмоционально-чувственном, поведенческом.
Н а когнитивном уровне предполагается сф ормировать систему экономических, правовых, 
социологических знаний, понимание собственной роли и места в жизни.
Н а эм оционально-чувственном  уровне необходимо развивать чувство эм оциональной 
привязанности к Родине.
Н а поведенческом  уровне важно подготовить учащ ихся к взаимодействию  с другим и лю дьми, 
прививать навыки поведения в соответствии с общ ественны ми нормами, а такж е 
законопослуш ность.И зучение, обобщ ение и распространение передового опы та учителей, классных 
руководителей по духовно-нравственному, граж данскому и патриотическому воспитанию  
подрастаю щ его поколения.
П роведение проблемны х семинаров с учителями и учащ имися.
У силение внимания вопросам воинского, трудового героизма народов, населяю щ их Россию, 
бессмертны х подвигов сверстников в годы В еликой О течественной войны, в «горячих точках» 
страны.
П роведение кинолектория «Равнение на Победу», организация и проведение ю билейных 
мероприятий, посвящ енны х празднованию  дня П обеды.
О рганизация и проведение конкурсов патриотической песни.
В ы ставка детского худож ественного творчества и рисунков «Н ародная память о защ итниках 
О течества», «Ю ны й патриот».
П роведение спортивно-оздоровительны х игр и соревнований.
Ф ормирование научно-инф ормационной и м етодической базы по вопросам духовно-нравственного, 
патриотического и граж данского воспитания учащ ихся для использования в учебно
воспитательном процессе.
О рганизация и проведение внеш кольны х мероприятий, выпусков ш кольной газеты.
О рганизация и проведение семинаров по проблеме сохранения и развития национальной музыки в 
урочной и внеурочной деятельности.
Разработка и внедрение в образовательны й процесс сценариев игр по экологическому, 
правовому воспитанию , культуре поведения.
П остановка спектаклей, направленны х на патриотическое воспитание учащ ихся.
П роведение ш кольны х предметны х недель.
У становление и развитие связей с учебны м и заведениями.
В едение ш кольного w eb-сайта.



Участие в акции «Вахта памяти».
Участие в благотворительных акциях.

О Ж И Д А Е М Ы Е  Р Е З У Л Ь Т А Т Ы  Р Е А Л И З А Ц И И  П Р О Г Р А М М Ы .
К ож идаемы м результатам относятся:

- развитие традиций духовно-нравственного и эстетическоговоспитания подрастаю щ его  
поколения;

- создание условий для развития духовной личности;
- поддерж ка инновационной деятельности педагогического коллектива, оптимизация учебного  

процесса, создание условий для сохранения и укрепления нравственного и физического здоровья  
школьников;

- повыш ение компетентности детей  и подростков в области нравственности;
- рост социального оптимизма подрастаю щ его поколения.

К онечны м результатом реализации Программы должны  стать положительная динамика роста  
патриотизма, гражданственности.

О Р Г А Н И З А Ц И Я  Д У Х О В Н О -Н Р А В С Т В Е Н Н О Г О  Р А З В И Т И Я  И  В О С П И Т А Н И Я  
О Б У Ч А Ю Щ И Х С Я .
Категория«уклад школьной жизни»является базовой для организации пространства духов н о
нравственного развития обучаю щ егося, его эф фективной социализации и своевременного  
взросления. Уклад ш кольной ж изни педагогически интегрирует основны е виды и формы  
деятельности ребёнка: урочную , внеурочную , внеш кольную, сем ейную , общ ественно полезную , 
трудовую , эстетическую , социально коммуникативную и др. на осн ове базовы х национальных 
ценностей, традиционны х моральных норм, национальных духовны х традиций народовРоссии. 
Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, когда каждый  
педагог, сотрудник школы, родители разделяю т духовны е и нравственные идеалы и ценности и 
поддерж иваю т основны е принципы, полож енны х в основание данной  
программы, стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности:

- в содерж ании и построении уроков;
- в сп особах организации совм естной деятельности взрослых и детей в учебн ой  и внеучебной  

деятельности;
- в характере общ ения и сотрудничества взрослого и ребенка;
- в опы те организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности учащихся;
- в специальных мероприятиях, спроектированны х с учетом  определенной ценности и смысла;
- в личном примере ученикам.

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования требую тся  
согласованны е усилия всех социальных субъектов-участников воспитания:семьи, общ ественны х  
организаций, включая и детско-ю нош еские движ ения и организации, учреж дений дополнительного  
образования, культуры и спорта, СМ И, традиционны х российских религиозны х объединений.
В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания обучаю щ ихся при получении  
начального общ его образования и организуем ого в соответствии с ней уклада школьной ж изни  
лежат следую щ ие принципы.
П р и н ц и п  о р и е н т а ц и и  н а  и д е а л .  В оспитание всегда ориентировано на определённы й идеал, 
который являет собой  высш ую цель стремлений, деятельности воспитания и самовоспитания, 
духовно-нравственного развития личности. Воспитательны й идеал поддерж ивает внутреннее 
(смы словое, содерж ательное, процессуальное) единство уклада школьной ж изни, обеспечивает  
возмож ность согласования деятельности различных субъектов воспитания и социализации. 
П рограмма духовно-нравственного развития и воспитания обучаю щ ихся школы направлена на 
достиж ение национального воспитательного идеала.
А к с и о л о г и ч е с к и й  п р и н ц и п .  Ц енности определяю т основное содерж ание духовно- нравственного  
развития и воспитания личности обучаю щ егося. И х отбор среди огромного количества ценностей  
(общ ечеловеческих, религиозны х, этнических, общ ественны х, корпоративных) происходит на 
основе национального воспитательного идеала, который, в свою  очередь, раскрывается в этой



системе ценностей.
П р и н ц и п  с л е д о в а н и я  н р а в с т в е н н о м у  п р и м е р у . С ледование примеру -  ведущ ий метод 
нравственного воспитания. П ример -  это возмож ная модель вы страивания отнош ений ребёнка с 
другими лю дьми и с самим собой, образец ценностного выбора. С одерж ание учебного процесса, 
внеучебной и внеш кольной деятельности долж но быть наполнено примерами нравственного 
поведения. П ример как метод воспитания позволяет расш ирить нравственны й опыт ребёнка, 
побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную  рефлексию , обеспечить 
возмож ность вы бора при построении собственной системы  ценностных отнош ений, 
продем онстрировать ребёнку реальную  возмож ность следования идеалу в жизни. В примерах, 
демонстрирую щ их устрем лённость лю дей к верш инам духа, персонифицируется, наполняется 
конкретны м ж изненны м содерж анием  национальны й воспитательны й идеал.О собое значение для 
духовно-нравственногоразвития обучаю щ егося имеет пример учителя.
П р и н ц и п  и д е н т и ф и к а ц и и  (персонификации). И дентиф икация -  устойчивое отож дествление себя 
созначимы м другим, стремление быть похож им на него. В младш ем ш кольном возрасте 
преобладает образно-эм оциональное восприятие действительности, развиты  механизмы 
подраж ания, эмпатии, способность к идентификации. В этом  возрасте вы раж ена ориентация на 
персониф ицированны е идеалы  -  яркие, эм оционально- привлекательны е образы  лю дей (а такж е 
природны х явлений, ж ивых и неж ивых сущ еств в образе человека), неразры вно связанные с той  
ситуацией, в которой они себя проявили. П ерсониф ицированны е идеалы  являю тся действенны ми 
средствами нравственного воспитания ребёнка.
П р и н ц и п  д и а л о г и ч е с к о г о  о б щ е н и я . В ф ормировании ценностных отнош ений больш ую  роль играет 
диалогическое общ ение младш его ш кольника со сверстниками, родителями (законны ми 
представителями), учителем  и другими значимы ми взрослыми. Н аличие значимого другого в 
воспитательном процессе делает возмож ны м организацию  общ ения на диалогической основе. 
Д иалог исходит из признания и безусловного уваж ения права воспитанника свободно вы бирать и 
сознательно присваивать ту ценность,которую  он полагает как истинную.
Д иалог не допускает сведения нравственного воспитания к м орализаторству и м онологической 
проповеди, но предусматривает его организацию  средствами равноправного м еж субъектного 
диалога. В ы работка личностью  собственной системы ценностей, поиск смысла ж изни невозмож ны 
вне диалогического общ ения ребёнка со значимы м  другим. Содерж анием  педагогически 
организованного общ ения долж но быть совместное освоение базовыхценностей.
П р и н ц и п  п о  о б ъ е к т н о с т и  в о с п и т а н и я .  В современны х условиях процесс развития и воспитания 
личности имеет полисубъектный, многом ерно-деятельностны й характер. М ладш ий ш кольник 
вклю чён в различны е виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в 
содерж ании которых присутствую т разные, нередко противоречивы е ценности и 
мировоззренческие установки. У клад ш кольной жизни предусматривает, что деятельность 
различны х субъектов духовно-нравственного развитияи воспитания при ведущ ей роли 
образовательного учреж дения долж на быть по возмож ности согласована.
П р и н ц и п  с и с т е м н о - д е я т е л ь н о с т н о й  о р г а н и з а ц и и  в о с п и т а н и я . В оспитание, направленное на 
духовно-нравственное развитие обучаю щ ихся и поддерж иваемое укладом  ш кольной жизни, 
вклю чает в себя организацию  учебной, внеучебной, внеш кольной, в том  числе общ ественно 
полезной деятельности ш кольников. И нтеграция содерж ания различны х видов деятельности 
обучаю щ ихся в рамках программы их духовно-нравственного развития и воспитания 
осущ ествляется и на основе базовых духовно -  нравственны х ценностей. К аж дая из базовых 
ценностей, педагогически определяемая как вопрос, превращ ается в воспитательную  задачу. Что 
есть О течество? Семья? милосердие? закон? честь? И  т. д. П онимание -  это ответ на вопрос. Оно 
достигается через вопрош ание общ ественного значения ценностей и открытие их личностного 
смы сла.Д ля реш ения воспитательны х задач обучаю щ иеся вместе с педагогами, родителями, иными 
субъектами культурной граж данской ж изни обращ аю тся к содерж анию :

- общ еобразовательны х дисциплин;
- произведений искусства;
- периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отраж аю щ их 

современную жизнь;



- духовной культуры  и ф ольклора народов России;
- истории, традиций и современной ж изни своей Родины, своего края,своей семьи;
- ж изненного опы та своих родителей (законных представителей) и предков;
- общ ественно-полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованной социокультурной и культурной практики;
- других источников информ ации и научного знания.

П рограм м а реализуется в рамках урочной, внеурочной, внеш кольной деятельности, социальных и 
культурны х практик с помощ ью  следую щ их инструментов.
С редовое проектирование.

С оздание среды, ш кольного пространства духовно-нравственного воспитания и развития 
учащ ихся является важ нейш ей задачей деятельности школы. И м енно в этом  пространстве 
декларирую тся, осмысливаю тся, утверж даю тся, развиваю тся и реализую тся нравственны е 
ценности.

В  Л о м о н о с о в с к о й  ш к о л е  о р г а н и з о в а н ы  п о д п р о с т р а н с т в а ,  п о з в о л я ю щ и е  у ч а щ и м с я :
- изучать символы  российской государственности и символы  родного края;
- общ енациональные, м униципальны е и ш кольные праздники;
- историю  ,культурные традиции, достиж ения учащ ихся и педагогов школы;
- связи ш колы  с социальны м и партнерами;
- осваивать культуру общ ения и взаимодействия с другим и учащ имися и педагогами 

(тематически оф ормленны е стенды, используемы е в воспитательном  процессе);
- эстетические ценности красоты, гармонии, соверш енства в архитектурном и предметном 

пространстве лицея;
- ценности здорового образа ж изни (специально оборудованны й зал.);
- демонстрировать опыт нравственны х отнош ений в урочной и внеурочной деятельности 

(наличие оборудованны х помещ ений для проведения ш кольны х праздников, культурны х событий, 
социальныхпроектов).

К а л ен д а р ь  тр а д и ц и о н н ы х  ш к ол ь н ы х д ел  и п р азд н и к ов .
С е н т я б р ь .
Д ень знаний.
Д ень здоровья. О ткры тие М алы х О лимпийских игр.
О к т я б р ь .
Д ень сотрудника.
Конкурс чтецов.
Турнир по гимнастике.
О сенний бал, Л итературная гостиная.
Н о я б р ь .
П освящ ение в Ломоносовцы .
Н аучно-практическая конф еренция «Л омоносовские чтения».
Турнир по плаванию.
Д е к а б р ь .
А нглийский фестиваль.
Благотворительная акция «Н овый год для каждого»
Д ень героев Отечества.
Д ень здоровья.
Н овы й год в школе.
Я н в а р ь .
Конкурс «О тличник -  отличны й от других»
Л ы ж ны е гонки 
Ф е в р а л ь .
П освяж ение в первоклассники.
Ф естиваль «Ж ивая стихия языка»
С емейны й спортивны й праздник
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М асленица
М а р т .
В есенний концерт.
Л итературная гостиная.
П ервенство по футболу.
Н еделя детской книги.
А п р е л ь .
Благотворительная акция «Вахта памяти».
Н аучно-практическая конф еренция «Радуга открытий»
Битва хоров 
Театральны й фестиваль 
Д ень Победы.
М а й .
И нтеллектуальная игра.
Закры тие М алы х олимпийских игр.
Д ень отличника.
П оследний звонок.
В ы пускной 4 класса.
Д ень здоровья.

С о в м естн а я  д ея т ел ь н о ст ь  ш к ол ы , сем ь и  и о б щ еств ен н о сти  по д у х о в н о - н р а в ств ен н о м у  
р а зв и ти ю  и в о сп и та н и ю  у ч ащ и хся .
О дной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является организация 
эф ф ективного взаимодействия ш колы  и семьи в целях духовно- нравственного развития и 
воспитания учащ ихся в следую щ их направлениях:
П овы ш ение педагогической культуры родителей (законны х представителей) учащ ихся путем 
проведения родительских конференций и тематических расширенных педагогических советов, 
организации родительского лектория, выпуска информационных материалов и публичных докладов 
школы по итогам работы за год, собрание-диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, 
встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, родительская сессия, родительское 
собрание в индивидуальной форме, Вестник для родителей.
Система работы  образовательного учреж дения по повыш ению  педагогической культуры родителей 
(законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания 
обучаю щ ихся долж на быть основана на следую щ их принципах:

- совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреж дения, в том  числе в 
определении основны х направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательного 
учреж дения по духовно-нравственном у развитию  и воспитанию  обучаю щ ихся, в разработке 
содерж ания и реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания обучаю щ ихся, 
оценке эф ф ективности этих программ;

- сочетание педагогического просвещ ения с педагогическим самообразованием  родителей 
(законных представителей);

- педагогическое внимание,уваж ение и требовательность к родителям(законны м  
представителям);

- поддерж ка и индивидуальное сопровож дение становления и развития педагогической 
культуры каж дого из родителей (законных представителей);

- содействие родителям  (законны м представителям) в реш ении индивидуальны х проблем 
воспитания детей;

- опора на полож ительны й опыт семейного воспитания.
Знания, получаемы е родителями (законны ми представителями), долж ны  быть востребованы  в
реальны х педагогических ситуациях и открывать им возмож ности активного, квалифицированного,
ответственного, свободного участия в воспитательны х программах и мероприятиях.
Соверш енствование меж личностны х отнош ений педагогов, учащ ихся и родителей путем
организации совместных мероприятий, праздников, акций (например, традиционны й весенний
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спортивный праздник, праздник Букваря, театральные постановки к дню  учителя и дню  мамы и 
т.п.).

О ж и д а е м ы е  р е з у л ь т а т ы  д у х о в н о - н р а в с т в е н н о г о  р а з в и т и я  и  в о с п и т а н и я  у ч а щ и х с я .
П о каж дому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и воспитания  
обучаю щ ихся при получении начального общ его образования планируется достиж ение следую щ их  
результатов:
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 
человека:

- ценностное отнош ение к России, своем у народу, своем у краю, отечественном у культурно
историческому наследию , государственной символике, законам Российской Ф едерации, русскому  
и родном у языку, народным традициям, старш ему поколению;

- элементарны е представления об институтах граж данского общ ества, о государственном  
устройстве и социальной структуре российского общ ества, наиболее значимых страницах истории  
страны, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга;

- первоначальный опыт постижения ценностей граж данского общ ества, национальной истории  
и культуры;

- опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции;опы т  
социальной и межкультурной коммуникации;

- начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 
товарища.
Воспитание нравственных чувств и этического сознания:

- начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения,в том  
числе об  этических нормах взаимоотнош ений в сем ье,м еж ду поколениями, этническими группами, 
носителями разных убеж дений , представителями различных социальных групп;

- нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старш ими и младш ими детьми, 
взрослыми в соответствии с общ епринятыми нравственными нормами;

- уважительное отнош ение к традиционны м религиям;
- неравнодуш ие к ж изненны м проблемам других лю дей, сочувствие к человеку, находящ емуся  

в трудной ситуации;
- способность эм оционально реагировать на негативные проявления в детском  общ естве и 

общ естве в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других  
людей;

- уважительное отнош ение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое  
отнош ение кмладшим;

- знание традиций своей семьи и образовательного учреж дения, береж ное отнош ение кним. 
В оспитание трудолю бия, творческого отнош ения к учению , труду,жизни:

- ценностное отнош ение к труду и творчеству, человеку труда,трудовым достиж ениям  Р оссии и 
человечества,трудолю бие;

- ценностное и творческое отнош ение к учебном у труду;
- элементарны е представления о различных профессиях;
- первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старш ими  

детьми и взрослыми;
- осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;
- первоначальный опыт участия в различных видах общ ественно полезной и личностно  

значимой деятельности;
- потребности и начальные умения выражать себя в различных доступны х и наиболее 

привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности;
- мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общ ественно полезной деятельности.
Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образужизни:

- ценностное отнош ение к своем у здоровью , здоровью  близких и окруж аю щ их  
людей;
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- сформированны е представления о взаимной обусловленности физического,нравственного, 
психологического, психического и социально-психологического здоровья человека, о важности  
морали и нравственности в сохранении здоровья человека;

- личный опыт здоровьесберегаю щ ей деятельности;
- прочные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его  

образования, труда и творчества;
- знания о возм ож ном  негативном влиянии компьютерных игр,телевидения,рекламы на здоровье  

человека.
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическоевоспитание):

- ценностное отнош ение к природе;
- первоначальный опыт эстетического, эм оционально-нравственного отнош ения к природе;
- элементарны е знания о традициях нравственно-этического отнош ения к природе в культуре 

народов России, нормах экологической этики;
- первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на приш кольном  

участке, по м есту жительства;
- личный опыт участия в экологических инициативах,проектах.

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

- первоначальные умения видеть красоту в окруж аю щ ем мире;
- умения видеть красоту в поведении, поступках людей;
- представления об  эстетических и худож ественны х ценностях отечественной культуры;
- опыт эм оционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России;
- опыт эстетических переживаний, наблю дений эстетических объектов в природе и социуме, 

эстетического отнош ения к окруж аю щ ему миру и сам ому себе;
- опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование потребности  

и умения выражать себя в доступны х видах творчества;
- мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного учреж дения  

и семьи.
В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания обучаю щ ихся  
при получении начального общ его образования долж но обеспечиваться достиж ение  
обучающ имися:

- воспитательных результатов -  тех духовно-нравственны х приобретений, которые получил  
обучаю щ ийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрёл, участвуя в 
каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающ их, опыт самостоятельного действия, 
переж ил и прочувствовал нечто как ценность);

- эффективности -  последствия результата, того, к чему привело достиж ение  
результата(развитие обучаю щ егося как личности формирование его компетентности т.д.).П ри этом  
учитывается,что достиж ение эф ф екта-развитие личности обучаю щ егося,форм ирование его  
социальной компетентности и т.д. -  становится возмож ны м благодаря воспитательной  
деятельности педагога, других субъектов и духовно - нравственного развития и воспитания (семьи, 
друзей, ближ айш его окружения, общ ественности, СМ И  и т. п.), а также собственны м усилиям  
обучаю щ егося.
Эффективность воспитательных результатов деятельности обучаю щ ихся определяю тся по трём  
уровням.
Первый уровень результатов -  приобретение обучаю щ им ися социальных знаний (об общ ественны х  
нормах, устройстве общ ества, социально одобряем ы х и не одобряем ы х формах поведения в 
общ естве и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для 
достиж ения данного уровня результатов о со б о е  значение им еет взаим одействие обучаю щ егося со  
своими учителями, как значимыми для него носителями полож ительного социального знания и 
повседневного опыта.
Второй уровень результатов -  получение обучаю щ им ся опыта переживания и позитивного
отнош ения к базовым ценностям общ ества, ценностного отнош ения к социальной реальности в
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целом. Д ля достиж ения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 
обучаю щ ихся между собой на уровне класса, образовательного учреж дения, т. е. в защ ищ ённой, 
друж ественной социальной среде, в которой ребёнок получает (или не получает) первое 
практическое подтверж дение приобретённы х социальных знаний, начинает их ценить (или 
отвергает).
Третий уровень результатов -  получение обучаю щ имся опыта самостоятельного общ ественного 
действия. Только в самостоятельном общ ественном действии ю ны й человек действительно 
становится (а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, социальны м деятелем, свободны м 
человеком. Д ля достиж ения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 
обучаю щ егося с представителями различны х социальны хсубъектов за  пределами образовательного 
учреж дения, в откры той общ ественной среде.
С переходом от одного уровня результатов к другому сущ ественно возрастает воспитательная 
эффективность:

- на первом  уровне воспитание приближ ено к обучению , при этом  предметом  воспитания как 
учения являю тся не столько научные знания, сколько знания оценностях;

- на третьем  уровне создаю тся необходимые условия для участия обучаю щ ихся в нравственно 
ориентированной социально значимой деятельности.
Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действую щ ие, осознанны е мотивы  
поведения, значения ценностей присваиваю тся обучаю щ имися и становятся их личностны ми 
смыслами, духовно-нравственное развитие обучаю щ ихся достигает относительной полноты. 
П ереход от одного уровня воспитательны х результатов к другому долж ен быть последовательным, 
постепенным.
Д остиж ение трёх уровней воспитательны х результатов обеспечивает появление значимы х 
эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучаю щ ихся -  ф ормирование основ 
российской идентичности, присвоение базовых национальны х ценностей, развитие нравственного 
самосознания, укрепление духовного и социально- психологического здоровья, позитивного 
отнош ения к жизни, доверия к лю дям  и обществу.

2.4 П Р О Г Р А М М А  Ф О Р М И Р О В А Н И Я  Э К О Л О Г О Г И Ч Е С К О Й  К У Л Ь Т У Р Ы , З Д О Р О В О Г О  И  
Б Е З О П А С Н О Г О  О Б Р А З А  Ж И З Н И

О с н о в а н и я  д л я  р а з р а б о т к и  п р о г р а м м ы :
- Закон РФ  «Об образовании»;

- приоритетны е направления развития образовательной системы Российской Ф едерации, 
отраж енны е в документах;

- практический опыт ш колы  за преды дущ ие 5 лет работы  по укреплению  здоровья учащ ихся;
- результаты  анализа м ониторинга направленного на динам ики отслеж ивания динам ики 

состояния здоровья обучаю щ ихся;
- Закон города М осквы  «О развитии образования в городе М оскве» от20ию ня2001 года с 

изменениям и на 24 ию ня 2015 г.
- П едагогический коллектив лицея ставит перед собой задачу сохранения физического и 

психологического здоровья обучаю щ ихся, защ иту их отперегрузок.
Ц е л ь  п р о г р а м м ы :

- С оздание единого пространства для ф ормирования и воспитания гармонично развитой 
личности, физического и психического комфорта в условиях школы.
З а д а ч и  п р о г р а м м ы :

- С охранение и поддерж ание здоровьядетей.
- Ф ормирование устойчивой мотивации к здоровом у образу ж изни у педагогов, детей и 

родителей.
- О бучение основам  здорового образа жизни.
- Разработка и внедрение педагогических рекомендаций, программ по оптимизации 

образовательного процесса на валеологической основе.
- М ониторинг здоровья.



- О рганизация и проведение пропагандистской работы  по вопросам здоровья и здорового образа 
жизни.

- С оздание условий для социально-психологической защ ищ енности детей в 
общ еобразовательном  учреждении.
Сроки освоения: 4 года.
О ж и д а ем ы е к о н еч н ы е р езу л ь т а ты  П рогр ам м ы :
Реализация мероприятий П рограм м ы  позволит:

- С охранить здоровье учащ ихся.
- С оздать условия для сниж ения уровня нервно-психических и сердечно-сосудисты х 

расстройств, патологий ж елудочно-киш ечного тракта, простудны х заболеваний, заболеваний 
органов чувств, зрения, опорно-двигательного аппарата в процессе обучения.

- В недрить оптимальны й реж им  учебноготруда и активного отды ха детей в урочное и 
внеурочное время.

- П остоянно корректировать учебны е нагрузки в соответствии с состоянием  здоровья детей.
- П ом очь социально адаптироваться (средствами образования) детям  с проблемами в развитии и 

ограниченны м и возмож ностями здоровья, детей, оказавш ихся в трудной ж изненной ситуации.
- С формировать осознанное полож ительное отнош ение детей и их родителей, членов 

педагогического коллектива к состоянию  здоровья через пропаганду здорового образажизни.

О Б Щ И Е  П О Л О Ж Е Н И Я . О С Н О В Н Ы Е  П Р О Б Л Е М Ы  О Х Р А Н Ы  З Д О Р О В Ь Я  Д Е Т Е Й  И  
Н Е О Б Х О Д И М О С Т Ь  И Х  Р Е Ш Е Н И Я .
С оздание благоприятны х условий для ж изнедеятельности, обучения и развития детей -  гл авн ая  
ц ел ь  ш к олы .
В современны х условиях слож ились неблагоприятны е тенденции в демограф ических процессах и 
состоянии здоровья детей; их острота требует безотлагательного реш ения.
В настоящ ее время дети очень мало бы ваю т на свежем воздухе, сниж ена их двигательная 
активность, недостаточно занимаю тся физическим трудом, а больш ую  часть досуга проводят в 
помещ ении за  просмотром телепередач и видеофильмов, играю т на компью терах. О дной из важных 
характеристик образа ж изни является питание, которое не всегда полноценно. Н а здоровье детей 
неудовлетворительно влияет несоблю дение гигиенических норм, естественного и искусственного 
освещ ения рабочих мест, несоответствие разм ера ш кольной м ебели росту учащ ихся, услож нение 
учебны х программи общ ей нагрузкиучащ ихся.
Статистические данны е по ш коле свидетельствую т об увеличении детей со стойкими хроническим и 
заболеваниями, росте количества близоруких детей.
М едицинское обслуж ивание детей в Л ом оносовской ш коле проводится в м едицинском  кабинете. 
Заклю чены  договора с детским и поликлиниками.
Все классны е помещ ения оборудованы  в соответствии с требованиями СанПиН, стены окраш ены 
масляными красками в светлые тона, на полу линолеумное покрытие, учебная мебель 
соответствую щ их ростовы х групп, освещ ение соответствует норме.
О рганизация учебно-воспитательного процесса соответствует приняты м  правилам и нормам 
СанПиНа. Строго соблю даю тся нормативы  допустимо максимальной аудиторной
нагрузки,норм ативы  врем ени,отводим огонавы полнениедом аш нейработы ,а такж е другие
требования, предъявляемы е к реж иму учебно-воспитательного процесса, установленны е 
санитарны ми нормами:

- Безотметочная система оценивания знаний в первых классах.
- П ланирование урока с учетом  уровней гигиенической рациональности урока, использование 

приемов в виде физкультурны х пауз и чередования видов учебной деятельности, использование 
педагогами в своей работе индивидуально- диф ф еренцированного подхода к учащ имся; 
соблю дения санитарно-гигиенических требований при использовании технических, видео- , 
экранны х и аудиосредство бучения.

- П роведение уроков ф изкультуры  с учетом  распределения учащ ихся по группам здоровья.
В ш коле работает столовая на 60 посадочны х мест. Д ля контроля за  организацией питания 

создана «К омиссия по контролю  за организацией ^ к ач ество м  питания учащ ихся».



Организация мониторинга состояния здоровья школьников:
- Д испансеризация обучаю щ ихся всех классов.
- Профилактика наруш ений осанки и деф ормации позвоночника обучаю щ ихся.
- Профилактика наруш ения зрения обучаю щ ихся.
- М ониторинг по исследованию  физической подготовленности учащ ихся.

Организация служ бы  индивидуальной психологической пом ощ и обучаю щ ихся по преодолению  
стрессов, состояний повы ш енной тревож ности. Ш кольный психолог проводит индивидуальное 
консультирование и тренинговы е занятия, ведет учет детей  «группы  риска». Систематически  
проводится и анализируется групповая диагностика «Оценка ш кольной мотивации», «Адаптация  
первоклассников».
Работа по сохранению  здоровья учащ ихся ведется в школе систематически и способствует  
стабилизации, а по отдельны м показателям -  улучш ению  ситуации.
Реализация ш кольной целевой программы «Здоровьесбереж ения» позволяет комплексно  
осущ ествлять систем у мер, направленную на улучш ение состояния здоровья учащ ихся.

О С Н О В Н Ы Е  П Р И Н Ц И П Ы  П Р О Г Р А М М Ы .
П рограмма основы вается на сл едую щ их принципах:
П р и н ц и п  г а р а н т и й :  реализация конституционны х прав детей  на получение образования и 
м едицинского обслуживания.
П р и н ц и п  у ч а с т и я :  привлечение детей к здоровом у образу жизни.
П р и н ц и п  п е д а г о г и ч е с к о й  п о д д е р ж к и :  вовлечение учителей и воспитателей в ш ирокое движ ение по  
созданию  здоровой педагогической среды.

О С Н О В Н Ы Е  Н А П Р А В Л Е Н И Я  П Р О Г Р А М М Ы .
- П овы ш ение квалификации педагогов и м едицинских сестер общ еобразовательного  

учреж дения.
- И зучение и внедрение передового социального, педагогического опыта по оздоровлению  

детей.
- Ф ормирование валеологического мышления всех участников образовательного процесса (дети, 

педагоги,родители).
- П рим енение педагогических технологий, методик, отбор учебного материала в контексте 

сохранения здоровья детей.
- Корректировка ш кольного банка информации о состоянии психического и физического  

здоровья детей.
- Системный анализ состояния здоровья детей и уровня оздоровительной работы в ш коле с 

целью своеврем енной коррекции.

О С Н О В Н Ы Е  М Е Р О П Р И Я Т И Я  П Р О Г Р А М М Ы .
Соверш енствование нормативно-правовых условий, информационно- методического обеспечения  
в целях сохранения и развития здоровья обучащ ихся._____________________________ ____________________

№ М ероприятия Сроки И сполнители

1.
А нализ состояния здоровья учащ ихся. О формление  
аналитических и статистических отчетов о 
состоянии здоровья обучащ ихся в лицее.

К аж дое полугодие М ед. работник

2.
И здание и анализ локальных и нормативных актов 
по сохранению  и развитию здоровья обучаю щ ихся. Е ж егодно Администрация

3.
О тслеж ивание результатов выполнения  
П рограммы через работу учителей физкультуры, 
М етодического Совета, П едсовета, 
П опечительского совета.

Е ж егодно Администрация

В недрени е оптимальной системы  м едико-педагогического обеспечения по оказанию помощ и детям
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и под]росткам.
№ М ероприятия Сроки И сполнители
1. Организация оздоровительны х режимных  

моментов в организации занятий в первой  
половине дня (зарядка, физкультминутки, 
динамические часы).

Е ж едневно Учителя

2. Организация учебны х занятий с исключением  
факторов, негативно влияющ их на здоровье  
учащ ихся (неподвиж ная поза на уроке, отсутствие  
живых чувственны х ощ ущ ений, преобладание  
словесно-инф орм ационного принципа учебного  
процесса, отсутствие чувственно-эмоционального  
фона на уроке).

Е ж едневно Учителя

3. Составление расписания уроков, 
предусматриваю щ ее чередование предметов с 
высоким баллом по шкале трудности с 
предметами, которые позволяю т частичную  
релаксация учащ ихся.

Начало года Зам.директора  
по УВР

4 Составление расписания второй половины  
дня,предусматриваю щ ее чередование занятий и 
отдыха.

Н ачалогода Зам. директора  
по УВР

5 С воевременное информирование субъектов  
образовательного процесса о состоянии здоровья  
обучащ ихся и условиях, способствую щ их  
сохранению  иразвитию здоровья.

О дин раз в 
полугодие

М едработник

6 М ониторинг физического здоровья учащ ихся по 
итогам медосмотра.

О дин раз в год М едработник

7 А нализ состояния психического здоровья вновь 
поступивш их учащ ихся.

Два раза в год П си холог

8 П роведение общ еш кольны х родительских  
собраний по актуализации ценности здоровья.

Два раза в год Директор,
медработник

9 П роведение м етодических совещ аний на тему  
«У чет индивидуальны х особенностей  
школьников».

О дин раз в год Зам. директора  
по УВР

10 П роведение психологических тренингов для 
формирования благоприятного морально
психологического климата среди всех субъектов  
образовательного процесса.

О дин раз в в 
четверть

П си холог

11 П роведение смотров учебны х кабинетов на 
предм ет соответствия требованиям санитарно
гигиенических условий к кабинету.

2 раза в год К омиссия

12 О беспечение условий для предупреж дения  
травматизма: организация досуга  школьников  
вовремя перемен; собл ю дени е техники  
безопасности при организации учебно
воспитательного процесса (на уроках из анятиях в 
систем е доп. образования).

П остоянно П реподаватели

Ф ормирование информационно-экспертны х условий с целью обеспечения эффективности
управления образовательным процессом
по сохранению  здоровья учащ ихся.

№ М ероприятия Сроки И сполнители
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1.
Развитие системы  информирования субъектов  
образовательного процесса по вопросам  
сохранения и развития здоровья.

В есь  период директор,
медработник

2.
С целью контроля сохранения и развития здоровья  
учащ ихся: организация социологических  
исследований, опросов, анкетирования  
обучащ ихся, родителей и учителей; анализ 
сп особов  и форм доведения информации до  
родителей; анализ использования  
информационного обеспечения для создания  
здоровьесберегаю щ их условий.

В течение года зам.директора
по
У В Р ,психолог

П р о п а га н д а  зд ор ов ого  о б р аза  ж и зн и  в си стем е у ч еб н о й  д ея т ел ь н о сти .
№ М ероприятия Сроки И сполнители
1. Организация и проведение соревнований, 

турпоходов.
Е ж егодно преподаватель

ФЗК
2. Организация воспитательной работы по  

формированию навыков ЗОЖ: 
проведение классных часов, Д ней  здоровья; 
организация тематических выставок плакатов, 
рисунков; проведение конкурсов сочинений; 
проведение массовы х спортивны х праздников.

В есь  период учителя,
воспитатели

3 П роведение школьных мероприятий по 
привитию навыков правильного поведения детей в 
опасны х для ж изни ситуациях: Тренировочные 
эвакуации, военно-спортивны е игры.

П о плану учителя.
воспитатели

Р еш ен и е  о зд о р о в и т ел ь н ы х  задач  ср едств ам и  ф и зи ч еск ой  к ул ь тур ы  и сп орта .
№ М ероприятия Сроки И сполнители
1. И спользование на уроках физической культуры  

новых методов проведения уроков с более высоким  
уровнем  двигательной активности.

П остоянно учитель
физкультуры

2. Комплектование кабинета физкультуры  
необходим ы м  спортивным оборудованием  и 
инвентарем

Е ж егодно администрация, 
уч. физкультуры

3. Соверш енствование спортивно массовой работы  
через систем у внеурочной деятельности: 
организация спортивны хсекций;обучение  
спортивным играм.

П остоянно руководители
секций

О р га н и за ц и я  п и тан и я  ш к ол ь н и к ов .
№ М ероприятия Сроки И сполнители
1. Организация питания детей. П остоянно медработник,

воспитатель
2. П роведение совещ аний по вопросам организации и 

развития ш кольного питания.
1 раз в четверть директор

3. О сущ ествлениееж едневногоконтроляработы  
ш кольной столовой, проведение  
целевы хтематических проверок

В  течение года администрация

4. У лучш ение материально-технической базы  
столовой (приобретение и ремонт инвентаря, 
оборудования), разработка и введение в систем у

Е ж егодно администрация,
м едслуж ба
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питания новых блю д с учетом  изучения запросов  
обучащ ихся и их родителей.

5. П роведение работы по воспитанию культуры  
питания, пропаганде ЗО Ж  среди учащ ихся и 
родителей через систем у классных часов и 
родительских собраний «Реж им дня и 
егозначение»,«К ультура приема пищи», «Х леб -  
всем у голова»,«О стры е кишечные заболевания и их 
профилактика» и др.;игры, конкурсы, 
беседы ,ярмарки,встречи с медработником школы.

П остоянно воспитатель,
медработник

6. Анкетирование учащ ихся и родителей по вопросам  
ш кольного питания.

еж егодно воспитатель

К оординация и контроль реализации Программы.
Контроль х од а  реализации П рограммы осущ ествляет администрация школы:

- анализируют х о д  выполнения плана действий по реализации Программы, вносит предлож ения  
по его коррекции;

- осущ ествляю т организационное, информационное и м етодическое обеспечени е реализации  
Программы;

- координирую т взаим одействие заинтересованны х общ ественны х организаций по развитию  
системы оздоровления детей  и подростков;

- еж егодно отчитываются о выполнение Программы.

3 О РГА Н И ЗА Ц И О Н Н Ы Й  р а з д е л .

У Ч Е Б Н Ы Й  П Л А Н  Н А Ч А Л Ь Н О ГО  О БЩ ЕГО  О БРА ЗО ВА Н И Я .
У чебны й план А Н О О  « Л о м о н о с о в с к о й  ш к о л ы  -  З е л ё н ы й  м ы с »  разработан на основе н о р м а т и в н о 
п р а в о в ы х  д о к у м е н т о в :
Ф едеральны м законом от 29 .12 .2012г. №  273-Ф З «О б образовании в Р оссийской Ф едерации»; 
П остановлением Главного государственного санитарного врача Российской Ф едерации от 
2 9 .1 2 .2 0 1 0  г. №  189 «О б утверж дении СанПиН 2 .4 .2 .2 8 2 1 -1 0  «Санитарно- эпидем иологические  
требования к условиям и организации обучения в общ еобразовательны х учреж дениях» (с 
изменениями на 29.06 .2011г.);
П риказом М инистерства образования Российской Ф едерации от 06 октября 2009  года №  373 (ред. 
от 2 6 .1 1 .2 0 1 0 ) «О б утверж дении и введении в действие федерального государственного  
образовательного стандарта начального общ егообразования»;
П риказом М инистерства образования и науки РФ  от 31 .12 .2015  года №  1576 «О
внесенииизмененийвфедеральны йгосударственны йобразовательны йстандартначального общ его  
образования, утверж денны й приказом М инистерства образования и науки Р оссийской Ф едерации  
от 6 октября 2009  года № 373»;
П риказом М инистерства образования и науки РФ  от 30 .08 .2013  года №  1015 «О б утверж дении  
Порядка организации и осущ ествления образовательной деятельности по основным  
общ еобразовательны м программам -  образовательным программам начального общ его, основного  
общ его, среднего общ егообразования»;
П риказом М инобрнауки от 26 .01 .2016г. №  38 «О внесении изменений в федеральны й перечень  
учебников, рекомендованны х к использованию  при реализации им ею щ их государственную  
аккредитацию образовательных программ начального общ его, основного общ его, среднего общ его  
образования, утверж денны й приказом М инистерства образования и науки РФ от 31 марта 2014г. 
№ 253»;
О бразовательной программой и уставом АН О О  «Л омоносовская школа -  Зелёны й мыс»
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У ч е б н ы й  п л а н  в к л ю ч а е т :
- перечень обязательны х предметны х областей:

Ф илология, М атем атика и информатика, О бщ ествознание и естествознание (окруж аю щ ий мир), 
О сновы  духовно-нравственной культуры народов России, И скусство, Технология, Ф изическая 
культура;

- перечень направлений внеурочной деятельности по классам (годам обучения);
- учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам)обучения;
- общ ий объём нагрузки и максимальны й объём аудиторной нагрузки обучаю щ ихся;
- сроки промеж уточной аттестации обучаю щ ихся.

Ч асть учебного плана, формируемая участникам и образовательны х отнош ений, определяет время, 
отводимое на изучение содерж ания образования, обеспечиваю щ его реализацию  интересов и 
потребностей обучаю щ ихся, их родителей (законны х представителей), педагогического коллектива 
образовательной организации.
У ч е б н ы й  п л а н  А Н О О  «Л о м о н о с о в с к о й  ш к о л ы  -  З е л ё н ы й  м ы с »  п р е д у с м а т р и в а е т
продолж ительность учебного года: 33 учебны е недели в 1 классе и 34 учебны е недели во 2-4 классах 
У ч е б н ы й  п л а н  А Н О О  « Л о м о н о с о в с к о й  ш к о л ы  -  З е л ё н ы й  м ы с »  п р е д у с м а т р и в а е т  организацию  
учебно-воспитательного процесса по 5-и дневной рабочей неделе для учащ ихся 1-4 классов.

О бучение в 1 -м классе осущ ествляется с соблю дением  следую щ их дополнительны х требований:
- учебны е занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе;
- использование "ступенчатого" реж им а обучения в первом  полугодии (в сентябре, октябре- 

по3урока в день по 35минут каждый, в ноябре- декабре -по 4 урока по35м инут каждый; январь - май 
- по 4 урока по 40 минут каждый);

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучаю щ ихся и домаш них заданий;
В соответствии с п.п. 10.9 С анП иН  2.4.2.2821-10 и Ф едеральны м базисны м учебны м планом 
продолж ительность урока для 2- 4 классов -  40 минут.
В соответствии с п. п. 10.30 С анП иН  2.4.2.2821-10 объем дом аш них заданий (по всем предметам) (в 
астрономических часах): во 2 - 3 классах - 1,5 ч, в 4 классе - 2 ч.
П ри составлении У чебного плана АНОО «Ломоносовской школы -  Зелёный мыс» учиты валась 
максимально допустимая недельная нагрузка учащ ихся (в соответствии с п.п.
С анП иН  2.4.2.2821-10 при 5-дневной учебной неделе):1 класс -21 час, 2-4 классы  -  23 ч.

В начальной ш коле 5-дневная учебная неделя, начало занятий 9.00, продолж ительность урока во 2 
4 классах 40 мин., в 1 классах -  35 минут с обязательны м  проведением  двух ф изкультминуток по 
2— 4 мин. каждая, продолж ительность перемены после первого и второго уроков 15 мин.,остальные 
перем ены  10 или 20мин.
П ром еж уточная аттестация проводится в форме контрольны х работ (математика), диктантов 
(русский язык), тестирования (литературное чтение, окруж аю щ ий мир, английский язы к) в конце 
каж дой учебной четверти. В первом классе промеж уточная аттестация проходит только в конце 
учебного года.
У ч еб н ы й  п л ан  составлен на основе У М К «Ш кола России», «П ерспектива», «Н ачальная ш кола X X I 
века»

П редметные области У чебные предметы Количество часов в неделю  \ в год

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Всего
Ф илология Русский язы к 5\165 5\170 5\170 5\170 20\675

Литературное чтение 4\132 4\136 4\136 3\ 102 15\506
И ностранны й язы к 0 2\ 68 2\ 68 2\ 68 6\204

Родной язы к и родная 
литература

Русский родной язы к Часы интегрированы  в предмет «Русский язык»
Литературное чтение на 
русском родном  язы ке

Часы интегрированы  в предмет 
«Л итературное чтение»

М атематика и 
информатика

М атематика 4\ 132 4\ 136 4\ 136 4\ 136 16\540
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О бщ ествознание и 
естествознание 
(окруж аю щ ий мир)

О бщ ествознание и 
естествознание 
(окруж аю щ ий мир)

2\ 66 2\ 68 2\ 68 2\ 68 8\270

О сновы  духовно
нравственной 
культуры  народов 
России

О сновы  религиозны х 
культур и светской этики

0 0 0 1\ 34 1\34

И скусство М узыка 1\ 33 1\ 34 1\ 34 1\ 34 4\135
И зобразительное
искусство

1\ 33 1\ 34 1\ 34 1\ 34 4\135

Технология Технология 1\ 33 1\ 34 1\ 34 1\ 34 4\135
Ф изическая культура Ф изическая культура 3\ 99 3\ 102 3\ 102 3\ 102 12\405
ИТОГО: 21\693 23\782 23\782 23\782 90\3039

3.2 . П Л А Н  В Н ЕУ РО Ч Н О Й  Д Е Я ТЕ Л ЬН О С Т И .
П од внеурочной деятельностью  понимается образовательная деятельность, осуществляемая в 
формах, отличных от урочной и направленная на достиж ение планируемы х результатов освоения 
основной образовательной программы  начального общ его образования.
Ц ел и  организации внеурочной деятельности - обеспечение соответствую щ ей возрасту адаптации 
ребёнка в А Н О О  «Л омоносовской ш коле -  Зелёны й мыс» создание благоприятны х условий для 
развития ребёнка, учёт его возрастны х и индивидуальны х особенностей.
В неурочная деятельность организуется по направлениям  развития личности (спортивно
оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общ еинтеллектуальное, общ екультурное). 
С одерж ание занятий, предусмотренны х во внеурочной деятельности, осущ ествляется в таких 
формах как художественные, культурологические ,филологические, хоровые студии, сетевые 
сообщ ества, ш кольны е спортивны е клубы  и секции, конференции, олимпиады, военно
патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковы е и научные исследования, 
общ ественно полезны е практики и другие ф орм ы  на добровольной основе в соответствии с выбором 
участников образовательны х отнош ений.
П ри организации внеурочной деятельности обучаю щ ихся могут использоваться возмож ности 
организаций и учреж дений дополнительного образования, культуры  и спорта. В период каникул для 
продолж ения внеурочной деятельности могут использоваться возмож ности специализированны х 
лагерей, тем атических лагерны х смен, летних школ.
П ри организации внеурочной деятельности предполагается, что в этой работе принимаю т участие 
все педагогические работники данной организации (учителя начальной школы, учителя- 
предметники, социальны е педагоги, педагоги-психологи, логопед, воспитатели и др.). 
Координирую щ ую  роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как правило, 
воспитатель, которы й взаим одействует с педагогическим и работниками, организует систему 
отнош ений через разнообразны е ф орм ы  воспитательной деятельности коллектива, в том  числе 
через органы  самоуправления, обеспечивает внеурочную  деятельность обучаю щ ихся в 
соответствии с их выбором.

Направления
развития
личности

Учебные
предметы

Количество часов неделя/год Всего 
за 1 год

Всего за 
4 года

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс
Общеинтеллекту
альное

Развитие речи 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 540

Общеинтеллекту
альное

Практическая
математика

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 540

Социальное Мир вокруг нас 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 540
Общеинтеллекту
альное

Английский
клуб

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 540
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Общекультурное Хор 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 540
Духовно
нравственное

Театр 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 540

Духовно
нравственное

Изо студия 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 540

Социальное Арт пластика 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 540
Спортивно
оздоровительное

Спортивная
гимнастика

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 540

Спортивно
оздоровительное

ОФП 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 540

Всего 10/330 10/340 10/340 10/340 40/1350 5400

3.3 к а л е н д а р н ы й  у ч е б н ы й  г р а ф и к

К алендарны й учебны й график составлен с учётом  мнений всех участников образовательного 
процесса и в соответствии с законом  « Об образовании в Российской Ф едерации» (п. 10, ст. 2) и 
Ф ГО С Н О О  (п.19.10.1), с учётом  требований Сан ПиН.

Годовой календарны й учебны й график составлен с учетом  мнений участников образовательны х 
отнош ений, плановы х м ероприятий учреж дений культуры  г. М осквы, традиций лицея и определяет 
чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной0 и плановы х переры вов при получении 
образования для отды ха и иных социальны х целей (каникул) по календарны м  периодам  учебного 
года.
Н ачало учебного года -  1 сентября.
П родолж ительность учебного года -  33 учебны е недели в 1 классе, 34 недели во 2-4 классах 
П родолж ительность учебной недели -  5 дней.
О кончание учебного года -  31 мая .
Ш кола полного рабочего дня.
В ш коле принята система обучения по четвертям.
В сего в учебном году 4 четверти

Ш кола работает с 9.00 до 18.00. У чебны е занятия начинаю тся в 9.00.
П родолж ительность уроков:
1 класс -  сентябрь, октябрь -  3 урока по 35 минут, ноябрь, декабрь -  4 урока по 35 минут, 2 
полугодие -  4 урока по 40 минут. Д инам ическая пауза для 1 класса после второго урока -  40 минут. 
2-4 классы  -  4-5 уроков по 40 минут.

Р а сп и са н и е  зв о н к о в  в Л о м о н о со в ск о й  ш коле:
№  урока Н ачало О кончание П ерем ена
1 урок 9.00 9.40 9.40-9.55
ЗА ВТРА К
2 урок 9.55 10.35 10.35-10.50
3 урок 10.50 11.30 11.30-11.40
4 урок 11.40 12.20 12.20-12.40
О БЕД
5 урок 12.40 13.20

О р г а н и зац и я  в тор ой  п о л о в и н ы  дня:
В ид деятельности К лассы Время
П рогулка 1 класс 13.20-14.20
П олдник (без 14.20-14.30
С амоподготовка самоподготовки) 14.30-16.00
В неурочная деятельность 
и дополнительное образование 2-4 классы

16.00-18.00
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Граф ик работы  библиотеки: 9.00-18.00
Граф ик работы  медицинского кабинета: 8.30-18.00
Граф ик работы  администрации: 8.30-18.00

3.4 С И С Т Е М А  У С Л О В И Й  Р Е А Л И З А Ц И И  О С Н О В Н О Й  О Б Р А З О В А Т Е Л Ь Н О Й  
П Р О Г Р А М М Ы .
И нтегративны м  результатом  вы полнения требований к условиям  реализации основной 
образовательной программы  А Н О О  «Л омоносовская ш кола - Зелёны й мыс» является создание и 
поддерж ание комф ортной развиваю щ ей образовательной среды, адекватной задачам  достиж ения 
личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 
эстетического, физического, трудового развития обучаю щ ихся.
С о зд а н н ы е усл ов и я :

- соответствую т требованиям  Ф ГО СН ОО ;
- гарантирую т сохранность и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучаю щ ихся;
- обеспечиваю т реализацию  основной образовательной программы  и достиж ение планируемых 

результатов её освоения;
- учиты ваю т особенности ш колы, запросы  участников образовательны х отнош ений;
- предоставляю т возмож ность взаимодействия с социальны м и партнёрами, использования 

ресурсов социума.

3.4.1 .К а д р о в о е о бесп еч ен и е.
А Н О О  «Л омоносовская ш кола -  Зелёны й мыс» уком плектована кадрами, имею щ ими необходимую  
квалификацию  для реш ения задач, определённы х основной образовательной программой. 
Разработаны  долж ностны е инструкции, содерж ащ ие конкретны й перечень долж ностны х 
обязанностей работников, с учётом  особенностей организации труда и управления, а такж е прав, 
ответственности и компетентности работников в соответствии с Е дины м  квалификационны м 
справочником долж ностей руководителей, специалистов и служ ащ их и требованиями 
профессионального стандарта "Педагог».
Состав и квалиф икация педагогических кадров начальной школы.
В начальной ш коле работает 10 педагогов, из них:
высш ее педагогическое образование имею т 100% педагогических работников; высш ую 
квалификационную  категорию  имею т 100%.
Д оля педагогов, повы сивш их свою квалификацию  за последние 5 лет -80% .
Ш кола уком плектована кадрами согласно учебном у плану и индивидуальному ш татному 
расписанию .
В се преподаватели имею т образование, соответствую щ ее преподаваемы м дисциплинам, либо 
прош ли курсы, даю щ ие право преподавания предмета.
Д оля преподавателей, имею щ их базовое образование, соответствую щ ее преподаваемы м 
дисциплинам, составляет 100%.
П л а н  м ето д и ч еск о й  р аботы  вклю чает такие м ероприятия как:
Семинары, посвящ ённы е содерж анию  и клю чевы м особенностям  ФГОС.
Тренинги для педагогов с целью  выявления и соотнесения собственной проф ессиональной позиции 
с целями и задачам и ФГОС.
Заседания методических объединений учителей, воспитателей по насущ ным проблемам 
образовательногопроцесса.
У частие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной программы 
образовательнойорганизации.
У частие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стаж ёрских площ адок, открытых 
уроков, внеурочны х занятий имероприятий.
П одведение итогов и обсуж дение результатов мероприятий осущ ествляю тся в разны х формах: 
совещ ания при директоре, заседания педагогического и методического советов, в виде реш ений 
педагогического совета, размещ ённы х на сайте презентаций, приказов, инструкций, и т. д.



3.4.2 П С И Х О Л О Г О -П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Е  У С Л О В И Я  Р Е А Л И З А Ц И И  О С Н О В Н О Й
О Б Р А З О В А Т Е Л Ь Н О Й  П Р О Г Р А М М Ы .
Н епрем енны м  условием  реализации требований Ф ГОС Н О О  является создание в образовательной 
организации психолого-педагогических условий, обеспечиваю щ их:

- преемственность содерж ания и форм организации образовательной деятельности по 
отнош ению  к дош кольному образованию  с учётом  специф ики возрастного психофизического 
развития обучаю щ ихся;

- ф ормирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 
образовательны х отнош ений;

- вариативность направлений и форм, а такж е диверсиф икацию  уровней психолого
педагогического сопровож дения участников образовательны х отнош ений;

- дифференциацию  и индивидуализацию  обучения.
У читы вая специфику образования в наш ей ш коле, мы постоянно заботимся о создании психолого
педагогических условий, необходимы х для всестороннего развития ребенка, самореализации его 
индивидуальны х способностей, сохранения и укрепления его здоровья.
В аж ная роль в этом  процессе отводится службе сопровождения. Работа служ бы  сопровож дения -  
это системная деятельность нескольких служб (психологической, логопедической и медицинской), 
направленная на создание и поддерж ание социально-психологических и физиологических условий 
для успеш ного и максимально эф ф ективного обучения, личностного развития каж дого ребенка. 
Смыслом системной деятельности службы сопровож дения является совместная аналитическая 
деятельность, учиты ваю щ ая взаимное и опосредованное влияние психологического, 
эмоционального и ф изиологического состояний (как в каж ды й конкретны й момент времени, так и 
в перспективе) на процесс обучения, социализацию  и психологическое развитие обучаю щ ихся. Н а 
основании результатов аналитической работы  совместно с педагогическим  коллективом  
разрабаты ваю тся индивидуальны е траектории обучения и развития.

Ц елью  сопровож дения обучаю щ ихся ш колы  является сохранение и укрепление психологического 
и физического здоровья обучаю щ ихся в ходе образовательного процесса, осущ ествляемого в школе. 
И зучение условий семейного воспитания, оказание помощ и педагогам и учащ им ся носит в наш ей 
ш коле консультационно-диагностический характер, работа в этом  направлении ведется с учетом 
правил ведения психологического сопровож дения со всеми желаю щ ими.
В целом работа по психологическому сопровож дению  проводится на трёх уровнях:

- скрининговое обследование всех учащ ихся с целью  предупреж дения их неблагоприятного 
развития путем создания соответствую щ ей среды;

- обнаруж ение имею щ егося психологического неблагополучия для того, чтобы  трудности не 
переросли в настоящ ую  проблему;

- создание социально-психологических условий для успеш ного обучения и психологического 
развития ребенка в ситуации ш кольноговзаимодействия;

- психологическая поддерж ка детей, создание условий для оптимальной адаптации и 
социализации обучаю щ ихся;

- развитие и коррекция эм оционально-волевой, личностной, познавательной и мотивационной 
сфер личности каж дого учащ егося;
М ето д ы  р аботы  п си х о л о ги ч еск о й  сл у ж б ы :

- наблю дение;
- тестирование;
- беседа;
- опрос и др.

Д и а гн о ст и ч еск а я  дея тел ь н ость :
П сихологические обследования обучаю щ ихся с целью  определения их психологического развития. 
Д иагностика познавательны х способностей, уровня развития ВП Ф  обучаю щ ихся, готовность к 
обучению  вшколе.

J 129



И зучение психологических особенн остей  детей, их интересов с целью ранней диагностики  
одаренности, обеспечения индивидуального п одхода  к каж домуребенку.
Выявление и развитие уровня учебн ой  мотивации, ш кольной тревож ности и отнош ения к 
ш колеобучаю щ ихся.
Выявление уровня самосознания, самоотнош ения, личностны х особенн остей  обучаю щ ихся  
(самооценка, уровень тревож ности), интересов и ценностны х ориентаций.
Диагностика психологических причин отклонений в развитии детей  разного возраста, причин  
наруш ения поведения, уровень овладения необходим ы м и навыками и умениями.
Диагностика общ ения детей с взрослыми и сверстниками.
И сследование психологической атмосферы в классах.
П сихологическое сопровож дение «трудны х» обучаю щ ихся, им ею щ их проблемы  в обучении, 
развитии и поведении.
Диагностика взаимоотнош ений обучаю щ ихся с родителями.
Диагностика взаимоотнош ений в педагогическом коллективе, уровень комфортности и др. 
Индивидуальная и групповая развивающая работа с обучающ имися:

- коррекция сферы меж личностны х отнош ений, развитие коммуникативной компетенции;
- развитие и коррекция эм оциональной сферы;
- развитие мотивации обучения;
- работа по развитию мотивации выбора профессии;
- развитие познавательной сферы.

В результате индивидуальной работы устанавливается контакт с каждым ребёнком  и выявляются 
положительные изменения в развитии личности.
П росветительская и консультативная работа осущ ествляется педагогом -психологом  в разной форме  
(лекции, беседы , семинары, выставки, подбор  литературы и др.).
П едагогам оказывается помощ ь по психологическим аспектам проф ессиональной деятельности. 
К онсультации для родителей организую тся по специфическим проблемам школьников (например: 
особенн ости  взаимодействия с гиперактивными детьми; оказание помощ и в подготовке дом аш них  
заданий и т.п.).
Н а п р а в л е н и я  к о н с у л ь т и р о в а н и я  в  Л о м о н о с о в с к о й  ш к о л е :

- консультирование администрации, педагогов и родителей по проблемам обучения и 
воспитания детей;

- консультирование детей  и родителей, по вопросам выбора программы обучения;
- проведение индивидуальны х и групповых консультаций детей  по проблемам обучения, 

развития, ж изненного и проф ессионального самоопределения, самовоспитания, взаимоотнош ений  
со взрослыми и сверстниками и др.
В аж н ое значение, особен н о в начальной школе, имеет работа логопедов.
Ц е л и  логопедической работы: коррекция наруш ений устной и письменной речи обучаю щ ихся  
начальной школы; предупреж дение школьной неуспеваем ости по русском у языку и литературному  
чтению; воспитание правильной речи обучаю щ ихся.
Работа учителей-логопедов ведется по следую щ им  направлениям:
О рганизационная работа: первичное и углубленное обследование устной и письменной речи  
обучаю щ ихся; перспективное планирование для проведения групповых и индивидуальны х занятий; 
беседы  с родителями и учителями, собеседования с обучающ имися.
К оррекционная работа: групповые и индивидуальны е занятия с обучающ имися; консультации для 
учителей.
Работа с родителями: участие в проведении родительских собраний, индивидуальны е консультации  
по результатам обследования, каждую четверть проводятся индивидуальны е консультации  
родителей, тематические консультации на методических объединения учителей начальных классов, 
в «Д ни открытых дверей» проводятся открытые фронтальные и индивидуальны е занятия для 
родителей.
Л огопедическая служ ба тесно взаим одействует с учителями начальной школы, учителями- 
предметниками, педагогом -психологом .
П роводятся совместны е мероприятия:
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- диагностика различны х сфер деятельности, определенны хфункций;
- анализ результатов обследования совместно с педагогом-психологом , составление 

индивидуальны х программ развития и определение направлений коррекционной работы;
- занятия по содерж анию  работы  педагогического коллективалицея;
- посещ ение уроков русского язы ка и чтения.

В результате проводимой коррекционной работы  формируется правильное звукопроизнош ение у 
100% обучаю щ ихся, а основное количество обучаю щ ихся, посещ аю щ их логопедические занятия, 
повы ш ает свой уровень развития устной и письменной речи.
Реализовать свой интеллектуальны й творческий потенциал мож ет только здоровая личность, 
поэтому сохранение психического и физического здоровья обучаю щ ихся-главное условие 
успеш ной педагогической деятельности.
М едицинская служ ба ш колы  совместно с преподавателями стремятся использовать все 
возмож ности небольш ой ш колы  для обеспечения детей и подростков долж ны м  уровнем  знаний, 
умений, навыков для сохранения их здоровья.
О с н о в н ы е  н а п р а в л е н и я  р а б о т ы :

- диагностика функциональны х состояний (психологическая, интеллектуальная, физического 
состояния), медицинский контроль состояния здоровья ш кольников;

- профилактика: (заболевания ды хательны х путей, миопии, вредны х привычек, предупреж дение 
наруш ений опорно-двигательного аппарата, заболеваний нервной системы) ам булаторно
профилактическая работа, организация диспансеризации;

- контроль над организацией образовательного процесса (расписание, учебны й план, система 
внеклассной работы, учебны е программы  по физической культуре и их реализация с максимальной 
пользой для ученика);

- физкультурно-оздоровительная работа (уроки физкультуры, работа спортивны х секций, 
спортивны е соревнования, прогулки, игры, дни здоровья, оздоровительная программа в группах 
ГП Д, экскурсионная работа);

- организация рационального питания (медицинский контроль над работой ш кольной столовой 
и реж имом питания);

- санитарно-просветительная работа и пропаганда здорового образа ж изни 
(психологическое и социальное сопровож дение ребенка;

- максимальное использование возмож ностей уроков физкультуры;
- м отивация педагогического, ученического и родительского коллективов на реш ение проблем 

здорового образа жизни; сотрудничество с медицинской службой и семьёй).
Здоровьесберегаю щ ие технологии являю тся составной частью  всей образовательной системы 
ш колы . П ри составлении расписания учебны х занятий учиты ваю тся гигиенические требования и 
санитарно-эпидем иологические правила С анП иН  2.4.2.2821-10; вы держ ано равномерное 
распределение учебной нагрузки по дням  недели в расписании уроков. О беспечивается смена 
характера деятельности учащ ихся, предусмотрена взаимосвязь между занятиям и первой и второй 
половины  дня.
В Л ом оносовской ш коле еж едневно проводятся прогулки на свежем воздухе, динамические паузы. 
У чебное расписание ш колы  отраж ает реж им  работы  всех классов в соответствии с максимально 
допустимой учебной нагрузкой. О рганизовано горячее питание ш кольников. В ш коле работает 
медицинская сестра.
Больш ое внимание в ш коле уделяется формированию  у учащ ихся понятий о здоровом  образе жизни, 
регулярно проводятся беседы врача, классные часы  по пропаганде здорового образа жизни. 
А дминистрация ш колы  регулярно осущ ествляет контроль над соблю дением  норм дозировки 
домаш них заданий.
В о время уроков учителя проводят ф изкультминутки и зарядку для глаз. В кабинетах соблю дается 
реж им проветривания.
В каж дом учебном  кабинете имею тся реком ендации-пам ятки использования здоровьесберегаю щ их 
технологий на уроках. В целях сохранения физического и психического здоровья учащ ихся учителя 
ш колы использую т на уроках разнообразные, постоянно сменяю щ ие друг друга виды деятельности; 
использую т методики, способствую щ ие созданию  на уроках проблемны х ситуаций и



предотвращ ению  психологического, эмоционального и умственного переутомления обучаю щ ихся. 
Н а родительских собраниях для родителей проводятся беседы по вопросам  сохранения и 
укрепления здоровья детей, по вопросам гигиены, реж им а дня, правильном  и здоровом  питании. 
Э та работа дает полож ительны й результат. 100% родителей становятся сою зниками учителей в 
вопросах здоровьесбереж ениядетей.
Больш ое внимание проблемам здоровья уделяется на педагогических советах и административных 
совещ аниях. Рассм атриваю тся следую щ ие вопросы: итоги контроля за  санитарно-гигиеническим и 
условиям и в ОУ, результаты  профилактических осмотров ш кольников, оздоровительны е 
мероприятия для ш кольников в период каникул, пути оздоровления ш кольников с выявленными 
отклонениями в состоянии здоровья, с хроническим и заболеваниями, проф илактика травматизма, 
санитарно-гигиеническое состояние пищ еблока, контроль за  состоянием фактического питания и 
анализа качества питания, роль родителей в оздоровительны х программах и др.
О пыт работы  и ознакомление с инновационны ми подходами к сохранению  здоровья детей убедил 
нас в следующ ем:

- практически при лю бом типе отклонений от возрастной нормы  развития, для ребенка мож но 
создать условия, обеспечиваю щ ие полож ительную  динам ику его развития (физического 
илиумственного);

- практически в лю бом виде учебной, проф ессиональной деятельности могут быть созданы 
условия, обеспечиваю щ ие здоровьесберегаю щ ий эффект.
Д ля профилактики возникновения близорукости у детей проводится комплекс мероприятий:

- правильное рассаж ивание детей в классе (№  парты, освещ енность);
- лекции и беседы для родителей;
- тренировка аппарата аккомодации с помощ ью  специальны х упраж нений во время 

ф изкультминутки на уроках.
О рганизация питания детей является важ нейш ей составляю щ ей здоровьесберегаю щ ей 
инф раструктуры  школы. О хват горячим питанием  составил в наш ей ш коле -  100% обучаю щ ихся. 
С овместно с администрацией ш колы, общ еш кольны м родительским  комитетом, врачом 
осущ ествляется контроль за  организацией и качеством питания обучаю щ ихся.
М едицинский контроль питания воспитанников вклю чает в себя контроль за  качеством 
П оступаю щ их продуктов, ихтранспортировкой, условиям и их хранения, соблю дением  сроков 
реализации, качеством готовы х блюд, соблю дением санитарно-противоэпидемиологическим 
реж има пищ еблока, организацией обработки посуды, соблю дением правил личной гигиены 
работников пищеблока.
В Л ом оносовской ш коле созданы условия социально-психологической и м едицинской защ иты  и 
поддерж ки развития личности ребенка. В рач ш колы  проводит плановы е медицинские осмотры, 
отслеж ивает уровень хронических заболеваний, проводит профилактические мероприятия, 
м ониторинг состояния здоровья обучаю щ ихся.

3 .4 .3  М А Т Е Р И А Л Ь Н О  -  Т Е Х Н И Ч Е С К И Е  У С Л О В И Я  Р Е А Л И З А Ц И И  О С Н О В Н О Й  
О Б Р А З О В А Т Е Л Ь Н О Й  П Р О Г Р У А М М Ы
М атериальная база Л ом оносовской ш колы  включает: учебны е кабинеты, кабинеты  для занятий 
студий, игровы е комнаты, оборудованны е необходимы ми для занятий ТСО.
В здании ш колы  имеется:

У чебные кабинеты 12
У чебно-вспомогательны е помещ ения 8
А дминистративны е помещ ения 4
У чительская 1
А ктовый зал 1
Спортивны й зал, бассейн (аренда) 1
М едицинский кабинет 1
П ищ еблок 1
Служ ебные помещ ения 2
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Актовый зал на 200  посадочны х м ест имеет многоф ункциональное мультимедийное оборудование: 
экран, компьютер с проектором, аудиосистем у с микшерным пультом, световую  установку. 
И меется медицинский кабинет для оказания первой медицинской помощи.
Ш кольная площадка с набором малых архитектурных форм и футбольны м полем.

О беспеченность обучаю щ ихся учебной литературой 100% О бучаю щ иеся и педагоги имею т  
возмож ность использования сети Интернет. Доля учителей, прош едш их курсы компьютерной  
грамотности 100%. Ш кола обеспечена необходим ы м и электронны ми пособиями и учебны ми  
материалами.

Н аличие функционирую щ его электронного журнала обеспечивает через И нтернет доступ  
родителям (законным представителям) обучаю щ ихся к информации об образовательных  
результатах, достиж енияхдетей.
В Л ом оносовской школе создана система контроля и доступа; внутренние помещ ения охвачены  
видеонаблю дением; первый этаж  здания обеспечен  охранной сигнализацией; установлена  
«тревожная кнопка» для экстренного вызова служ бы  охраны. В  школе организован  
административный контроль над соблю дени ем  норм ОТ и ТБ, ППБ, СанПиН. С облю дено  
обеспечени е температурного реж има в соответствии с СанПиН, наличествует работающ ая система  
водоснабж ения, обеспечиваю щ ая необходим ы й санитарный и питьевой реж им в соответствии с 
СанПиН  и работающ ая система канализации и туалеты, оборудованны е в соответствии с СанПиН. 
С воевременно проводятся инструктажи сотрудников и обучаю щ ихся. В опросы  безопасности  
являются предм етом  рассмотрения на административных совещ аниях при директоре.

3 .4 .4  С Е Т Е В О Й  Г Р А Ф И К  П О  Ф О Р М И Р О В А Н И Ю  Н Е О Б Х О Д И М О Й  С И С Т Е М Ы
У С Л О В И Й  Р Е А Л И З А Ц И И  О С Н О В Н О Й  О Б Р А З О В А Т Е Л Ь Н О  П Р О Г Р А М М Ы

Направление
мероприятий

М ероприятия Сроки
реализации

I. Н ормативное  
обеспечение ООПНОО

1.Разработка и утверж дение основной образовательной  
программы

2020  год

2. О беспечение соответствия нормативной базы школы  
требованиям ФГОС НОО

2020  год

3. П риведение долж ностны х инструкций работников в 
соответствие с требованиями ФГОС Н ОО и 
профессиональны м стандартом

2020  год

4. О пределение списка учебников и учебны х пособий, 
используемы х в образовательной деятельности в 
соответствии со ФГОСНОО.

еж егодно

5. Разработка локальных актов, устанавливаю щ их  
требования к различным объектам инфраструктуры

еж егодно

6. Разработка: 
учебн ого плана;
рабочих программ учебны х предметов, курсов,
дисциплин, модулей;
годового календарного учебн ого графика;

еж егодно

П .Ф инансовое 
обеспечение О ОП НОО

1.О пределение объём а расходов, необходим ы х для 
реализации О ОП и достиж ения планируемых  
результатов.

еж егодно

2.Корректировка локальных актов (внесение изменений  
в них), регламентирую щ их установление заработной  
платы работников образовательной организации, в том

еж егодно
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числе стим улирую щ их надбавок и доплат, порядка и 
размеров премирования.
3. Заклю чение дополнительны х соглаш ений к 
трудовом у договору с педагогическими работниками.

еж егодно

III. О рганизационное  
обеспечение О ОП НОО

1. О беспечение координации взаимодействия  
участников образовательных отнош ений по реализации  
О ОП НОО.

еж егодно

2. Разработка и реализация системы  мониторинга  
образовательны х потребностей обучаю щ ихся и 
родителей по использованию  часов вариативной части 
учебн ого плана и внеурочной деятельности.

2020  год

IV. К адровое  
обеспечение ООПНОО

1. А нализ кадрового обеспечения реализации ООП  
НОО

еж егодно

2. С оздание (корректировка) плана- графика 
повыш ения квалификации педагогических и 
руководящ их работников.

еж егодно

3. Разработка(корректировка) плана научно
методической работы.

еж егодно

V. И нф орм ационное  
обеспечение О ОП НОО

1. Разм ещ ение на сайте информационны х материалов о 
О ОП НОО.

П о мере 
изменений

2. О беспечение публичной отчётности о х о д е  и 
результатах реализации О ОП НОО.

еж егодно

VI.М атериально- 
техничес кое 
обеспечение О ОП НОО

1.Анализматериально-технического обеспечения  
реализации О ОП НОО.

еж егодно

2.О беспечение соответствия материально-технической  
базы требованиям ООП НОО.

еж егодно

3.О беспечение соответствия санитарно-гигиенических  
условий требованиям ООП НОО.

еж егодно

4. О беспечение соответствия условий реализации ООП  
противопожарным нормам, нормам охраны труда  
работников.

еж егодно

5.О беспечение соответствия информационно
образовательной среды  требованиям ООП НОО.

еж егодно

6. О беспечение доступа к электронны м  
образовательным ресурсам (ЭО Р), размещ ённы м в 
федеральны х, региональных и иных базахданны х.

2019  год

7. О беспечение контролируемого доступа участников  
образовательны х отнош ений к информационны м  
образовательным ресурсам  в И нтернете.

еж егодно
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