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I.Целевой раздел 

1. Пояснительная записка 

Образовательная программа – документ, определяющий путь достижения образо-

вательного стандарта, характеризующий специфику и особенности образовательного 

учреждения. 

Целями реализации основной образовательной программы образовательного 

учреждения ГБОУ СОШ № 591, работающего по системе учебников «Перспектива», 

являются: 

 становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности, 

неповторимости; 

 обеспечение достижения обучающимися целевых установок, знаний, умений, компетен-

ции, определяемых личностными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающихся младшего школьного возраста, индивидуальными особен-

ностями их развития и состояния здоровья. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основ-

ных задач: 

 формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, лич-

ностное и интеллектуальное развитие, самосовершенствование обучающихся, обеспечи-

вающие их социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья; 

 обеспечение достижения обучающимися планируемых результатов, целевых установок, 

освоения основных видов учебной деятельности; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего и основного общего об-

разования; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных детей, через 

систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной дея-

тельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работ-

ников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной сре-

ды; 

 использование в образовательном процессе современных образовательных технологий. 

В основе реализации Программы лежит системно-деятельностный подход, ко-

торый предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многона-

ционального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разра-

ботки содержания и технологий образования, определяющих путь и способы достижения 

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

чающихся; 

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

сти обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации образова-

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

циального развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 
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 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего и профессионального образования; 

 разнообразие образовательных траекторий и индивидуального развития каждого обуча-

ющегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), 

обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение 

форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Образовательная программа начального общего образования ГБОУ СОШ №591 со-

здана с учетом особенностей и традиций учреждения. 

К традициям, сложившимся в школе, мы можем отнести: 

 появление в школе «школьных династий-семей», где и дети, и родители выбрали для 

обучения и закончили школу № 591; 

 пополнение школы в качестве учителей ее бывшими учениками (Сычева А.В., Кудряшов 

И.А., Степанова Е.А.) 

 родители являются активными участниками учебно-воспитательного процесса, по соб-

ственной инициативе включаясь в жизнь школы и совместно с педагогами и админи-

страцией школы, определяя перспективы ее развития; 

 чествование обучающихся, достигших успехов в учебе, в Олимпиадах по предметам, 

спортивных соревнованиях; 

 организация совместных с родителями Дней здоровья, спортивных праздников; 

 занятия для обучающихся 1-4 классов: 

 по естествознанию «Мир вокруг нас»; 

 по истории города Санкт-Петербурга «Красуйся, град Петров»; 

 по литературному чтению «Мудрость в книге живет»; 

 проведение экскурсий по литературно-историческому краеведению; 

 проведение праздников «С днём рождения, школа!», «День матери», «День толерант-

ности»; 

 новогодние поздравления школьных Деда Мороза и Снегурочки всех участников об-

разовательного процесса. 

Педагогический коллектив поддерживает контакт со следующими научными 

центрами, детскими центрами, центрами дополнительного образования: 

 Санкт-Петербургской Академией постдипломного педагогического образования; 

 информационно-методическим центром Невского района; 

 психолого-медико-педагогическим центром помощи семье и школе; 

 правобережным и левобережным домами творчества юных; 

  (программа дополнительного образования в соответствии с ФГОС второго поколения) 

 детскими спортивно-юношескими школами № 1, 2, 3; 

 Санкт-Петербургским городским Дворцом творчества юных; 

 Районными детскими библиотеками; 

 Просветительскими организациями (музеями СПб); 

Структура основной образовательной программы соответствует ФГОС. ООП обес-

печивает гарантию прав обучающихся на образование (доступное и качественное), опти-

мизацию образовательного процесса (оптимальные способы организации учебной дея-

тельности и сотрудничества, познавательной, творческой художественно-эстетической и 

коммуникативной деятельности, эффективное использование современных технологий 

обучения, обеспечение условий для самореализации, самоопределения личности и сохра-

нение здоровья обучающихся, использование современного материально-технического 

обеспечения образовательного процесса, информационные и психолого-педагогическое 

сопровождение образовательного процесса). 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего обра-

зования является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускников 
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начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и 

компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, государствен-

ными особенностями его развития и состояния здоровья. 

К числу планируемых результатов основной образовательной программы от-

несены: 

 личностные результаты - готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ россий-

ской, гражданской идентичности; 

 метапредметные результаты - освоенные обучающимися универсальные учебные дей-

ствия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

 предметные результаты - освоенные обучающимися в ходе изучения учебных предметов, 

опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению ново-

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

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

Личностные результаты формируются за счет реализации, как программ отдельных 

учебных предметов, так и программы духовно-нравственного развития и воспитания обу-

чающихся, программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Метапредметные результаты формируются за счет реализации программы форми-

рования универсальных учебных действий и программ всех без исключения учебных 

предметов. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многона-

ционального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разра-

ботки содержания и технологий образования. Определяющих пути и способы достиже-

ния социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

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

сти обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации образова-

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

циального развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего и профессионального образования. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образователь-

ной программы с использованием системы учебников «Перспектива» 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы началь-

ного общего образования (далее – планируемые результаты) являются одним из важней-

ших механизмов реализации требований Стандарта к результатам обучающихся, освоив-

ших основную образовательную программу. 

Они представляют собой систему обобщённых личностно ориентированных целей 

образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает 
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определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих 

формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

 обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и си-

стемой оценки, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредмет-

ных и предметных результатов для каждой учебной программы с учётом ведущих целе-

вых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, предъяв-

ляемых системой оценки; 

 являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ 

учебных предметов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки ка-

чества освоения обучающимися основной образовательной программы начального об-

щего образования. 

Планируемые результаты дают представление о том, какими именно действиями – 

познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, преломлёнными 

через специфику содержания того или иного предмета – овладеют обучающиеся в ходе 

образовательного процесса. В планируемых результатах особо выделяется учебный мате-

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

Система планируемых результатов строится с учётом необходимости: 

 определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого уров-

ня развития и ближайшей перспективы – зоны ближайшего развития ребёнка; 

 определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на уровне, 

соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и 

углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся подгото-

вительными для данного предмета. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 

(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебно-

го материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в 

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

пользователя на то, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от 

ученика. 

Критериями отбора данных результатов служат: их значимость для решения основ-

ных задач образования на данной ступени, необходимость для последующего обучения, а 

также потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся. 

В эту группу включается система таких знаний и учебных действий, которая, во-

первых, принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной 

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

быть освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 

которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с помощью нако-

пительной оценки, или портфеля достижений), так и по итогам её освоения (с помощью 

итоговой работы). 

Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем исполнитель-

скую компетентность обучающихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на 

уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, – с помощью заданий по-

вышенного уровня. 

Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единствен-

ным основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на сле-

дующую ступень обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему. Планируемые результаты, 

описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит воз-
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можность научиться» к каждому разделу программы учебного предмета и выделяются 

курсивом. 

Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, 

могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уро-

вень мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта группа целей не 

отрабатывается со всеми обучающимися как в силу повышенной сложности учебных дей-

ствий, так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтиче-

ского характера. 

Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур, допус-

кающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной ин-

формации. 

Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы планируе-

мых результатов, могут включаться в материалы итогового контроля. Основные цели та-

кого включения – предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладе-

ние более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику 

роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся. 

При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся 

оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является препятствием для 

перехода на следующую ступень обучения. 

Учёт достижения планируемых результатов этой группы можно вести в ходе теку-

щего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать посредством 

накопительной системы оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать 

при определении итоговой оценки. 

Система учебников «Перспектива» на ступени начального общего образования 

обеспечивает достижение обучающимися планируемых результатов освоения: 

 междисциплинарных программ: «Формирование универсальных учебных действий», 

«Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся»; 

 программ по учебным предметам: русский язык, литературное чтение, иностранный 

язык, математика, информатика, окружающий мир, изобразительное искусство, музыка, 

технология, физическая культура. 

 

1.2.1. Планируемые результаты освоения обучающимися междисциплинарных 

программ 

«Формирование универсальных учебных действий» 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция на уровне положительного отношения к школе, ориентации на со-

держательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего уче-

ника»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учеб-

но-познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения но-

вой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на само-

анализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям кон-

кретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 способность к оценке своей учебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осозна-

ния «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричаст-

ности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека 

за общее благополучие; 
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 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и по-

ступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

 развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального поведе-

ния; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность сле-

довать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоро-

вьесберегающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отече-

ственной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образова-

тельному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 установки на здоровый образ жизни и её реализации в реальном поведении и поступках; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как зна-

чимую сферу человеческой жизни; 

 осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в по-

ступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в со-

трудничестве с ним; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реа-

лизации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль результата; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и дру-

гих людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 

и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по спосо-

бу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 



10 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с ис-

пользованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о се-

бе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 владеть основами смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных призна-

ков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, классификацию по заданным критериям, устанавливать аналогии; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свой-

ствах и связях; 

 обобщать, т.е. осуществлять, генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

 владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и крите-

рии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты 

ИКТ; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудни-

честве; 



11 

 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнёра высказывания; 

 задавать вопросы; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных за-

дач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от соб-

ственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотруд-

ничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и пози-

ций всех участников; 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудни-

чества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимо-

помощь; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

«Чтение. Работа с текстом» 

Метапредметные результаты 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

 находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

 определять тему и главную мысль текста; 

 делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

 вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последователь-

ность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя существенные признаки; 

 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление 

по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы; 

 понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные средства текста; 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выби-

рать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска 

нужной информации; 

 работать с несколькими источниками информации;  

 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 
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 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

 соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в 

тексте напрямую; 

 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, под-

тверждающие вывод; 

 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 

 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

 оценивать содержание и языковые особенности текста;  

 определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

 на основе имеющихся знаний обнаруживать недостоверность, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного тек-

ста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сопоставлять различные точки зрения; 

 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения. 

Междисциплинарная программа  

«Формирование ИКТ-компетентности обучающихся» 

Метапредметные результаты 

Выпускник научится: 

 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; вы-

полнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

 организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере; 

 вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

(фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию; 

 набирать текст на русском и иностранном языках; пользоваться основными функциями 

стандартного текстового редактора, следовать основным правилам оформления текста; 

использовать автоматический орфографический контроль; 

 создавать изображения с помощью графического планшета и сохранять их; 

 подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому ка-

честву результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители 

(флэш-карты); 

 описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ; 

 собирать числовые данные в ходе опроса людей, а также во время естественно-научных 

наблюдений и экспериментов, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие 

средства ИКТ; 

 искать информацию в соответствующих возрасту электронных словарях и справочниках, 

Интернете; 

 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформ-

лять и сохранять их; 
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 создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов с использованием иллюстраций, 

видеоизображения, звука, текста; 

 создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; состав-

лять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

 пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать 

ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке; 

 представлять информацию в различном виде (схемы, таблицы и т. д.); 

 грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к ин-

формации и к выбору её источника; 

 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презен-

тации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презента-

ции; 

 размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного 

учреждения; 

 создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной кла-

виатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 

 

1.2.2. Планируемые результаты освоения обучающимися программ по учебным 

предметам системы «Перспектива» 

Русский язык, 1-4 классы 

Авторы: Л.Ф. Климанова, Т.В. Бабушкина 

Содержательная линия «Система языка» 

Фонетика и графика 

Выпускник научится: 

 различать звуки и буквы; 

 характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные твер-

дые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, пар-

ные/непарные звонкие и глухие; 

 знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для упоря-

дочивания слов и поиска нужной информации.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму;   

 оценивать правильность проведения фонетико-графического (звуко-буквенного) разбора 

слов. 

Орфоэпия 

Выпускник получит возможность научиться:   

 соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблю-

дение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике материала);  

 находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 

ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, 

родителям и др.  

«Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится:  

 различать изменяемые и неизменяемые слова; 

 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 
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 находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, 

суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом;  

 оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 

Лексика 

Выпускник научится: 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;  

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

чаи);   

 оценивать уместность использования слов в тексте; 

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной зада-

чи. 

Морфология 

Выпускник научится:   

 определять грамматические признаки имён существительных - род, число, падеж, скло-

нение;  

 определять грамматические признаки имён прилагательных - род, число, падеж;   

 определять грамматические признаки глаголов – число, время, род (в прошедшем време-

ни), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, гла-

голов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора;  

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

с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, 

но, частицу не при глаголах.  

Синтаксис 

Выпускник научится: 

 различать предложение, словосочетание, слово; 

 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании 

и предложении;  

 классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествователь-

ные/побудительные/вопросительные предложения;   

 определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;  находить 

главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;  

 выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, обстоятель-

ства;  

 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбо-

ра;  различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

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

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

 безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

 писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными прави-

лами правописания;  

 проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические 

и пунктуационные ошибки (в объёме содержания курса).  

Выпускник получит возможность научиться:   

 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

 подбирать примеры с определённой орфограммой; 

 при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 

орфографических и пунктуационных ошибок;  

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах.  

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится:   

 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного 

возраста;  

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

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

собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения; 

 самостоятельно озаглавливать текст; 

 составлять план текста; 

 подробно или выборочно пересказывать текст; 

 сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать тексты по предложенному заголовку; 

 подробно или выборочно пересказывать текст; 

 пересказывать текст от другого лица; 

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

описание, повествование, рассуждение;  

 анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить 

в тексте смысловые пропуски;   

 корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

 анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и 

сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; 

 выражать собственное мнение и аргументировать его; 

 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении(sms-

сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

 

Литературное чтение 1-4 класс 

Авторы: Л.Ф. Климанова и др. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится:  

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать 

чтение с учётом его цели как источник эстетического, нравственного, познавательного 

опыта (в том числе фактов и суждений, аргументации, иной информации) (для всех тек-

стов); 
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 читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного (для всех текстов); 

 читать выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и де-

кламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки (только для 

художественных текстов); 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, просмотровое, по-

исковое, выборочное - в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 

 ориентироваться в содержании художественных и научно-популярных текстов, пони-

мать их смысл: 

 для художественных текстов: определять главную мысль и называть героев произведе-

ния; определять основные события и устанавливать их последовательность; озаглавли-

вать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую 

информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать 

вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами 

из текста; объяснять значения слова с опорой на контекст, с использованием словарей и 

другой справочной литературы; 

 для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавить 

текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тек-

сте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процес-

сов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них 

подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значения слова с опорой на контекст, 

с использованием словарей и другой справочной литературы; 

 использовать простейшие приемы анализа различных видов текста: 

 для художественных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; составлять про-

стой план; устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками, мысля-

ми, чувствами героев, опираясь на содержание текста; 

 для научно-популярных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; составлять 

простой план; устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, событиями, явле-

ниями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь на его 

содержание; 

 использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

 для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержа-

нии текста; интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, 

языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте 

напрямую, например соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) по-

ступки героев, опираясь на содержание текста; 

 для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тек-

сте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например объ-

яснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием 

текста; 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в 

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

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, вы-

сказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и 

правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов тек-

стов). 

Выпускник получит возможность научиться:  

 удовлетворять читательский интерес и приобретать опыт чтения; 

 осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) 

в зависимости от цели чтения; 

 различать на практическом уровне виды текстов по стилю (художественный, научно-

популярный), опираясь на особенности каждого вида текста; 
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 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказы-

вать собственное суждение; 

 высказывать собственное суждение о прочитанном(прослушанном) произведении, дока-

зывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

 составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание) 

 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

 осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике или по собственному же-

ланию; 

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

тельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

 составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному об-

разцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 работать с тематическим каталогом; 

 работать с детской периодикой; 

 самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (по заданному алгоритму). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится:  

 отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворных текстов; 

 различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, 

пословица), приводить примеры этих произведений; 

 распознавать художественные произведения на основе их жанровых особенностей, соот-

несения формы и содержания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства, проводить примеры про-

явления художественного вымысла в произведениях; 

 находить средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение 

как разновидность метафоры); 

 определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 

текста. 

Творческая деятельность  (только для художественных текстов) 

Выпускник научится:  

 создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

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

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

го опыта; 

 составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учётом коммуника-

тивной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться:  

 создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

 вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного произве-

дения, дополняя и/или изменяя его содержание, передавать содержание литературного 

произведения от третьего лица; 

 создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного (про-

слушанного) произведения; 

 работать в группе, инсценируя прочитанное (прослушанное) художественное произведе-

ние. 
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Иностранный язык 2-4 класс (английский) 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

 участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка;   

 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

 составлять краткую характеристику персонажа; 

 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

 Выпускник научится:   

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

бально/невербально реагировать на услышанное;  

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

сказов, сказок, построенных на знакомом языковом материале.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём информа-

цию;   

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова.  

Чтение 

Выпускник научится: 

 соотносить графический образ слова с его звуковым образом; 

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

дая правила произношения и соответствующую интонацию;  

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

языковом материале; 

 читать про себя и находить необходимую информацию.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержа-

ние текста.  

Письмо 

Выпускник научится:   

 выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения; 

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

рой на образец);   

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

Выпускник получит возможность научиться:  

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

 заполнять простую анкету; 

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

ма сообщения).  
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Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится:   

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы алфавита изучаемо-

го иностранного языка (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

 пользоваться алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

 списывать текст; 

 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться:   

 сравнивать и анализировать буквосочетания языка и их транскрипцию; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 уточнять написание слова по словарю; 

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

и обратно).  

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится:  

 различать на слух и адекватно произносить все звуки иностранного языка, соблюдая 

нормы произношения звуков;  

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

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

бенностей.  

Выпускник получит возможность научиться:   

 соблюдать интонацию перечисления; 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах(артиклях, союзах, предло-

гах);   

 читать изучаемые слова по транскрипции. 

 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится:  

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

словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования; вос-

станавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 узнавать простые словообразовательные элементы; 

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

сложные слова).  

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится:   

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;   

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

определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные в единственном и 

множественном числе; глагол- связку tobe; глаголы в Present, Past, FutureSimple; модаль-

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

лагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные 

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

выражения временных и пространственных отношений. 
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 Выпускник получит возможность научиться:   

 узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

 использовать в речи безличные предложения (например, в английском языке, It’scold.It’s 

5 o’clock. It’sinteresting), предложения с конструкцией thereis/thereare; 

 оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи упо-

требления:Can I havesometea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any);   

 оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, some-

times); наречиями степени (much, little, very); 

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

ствительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

Математика 1-4 класс 

Авторы: Г.В. Дорофеев, Т.Н. Миракова 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

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

 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последова-

тельность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбран-

ному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличе-

ние/уменьшение числа в несколько раз);   

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;  

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

новные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм; час - ми-

нута, минута - секунда; километр - метр, метр - дециметр, дециметр - сантиметр, метр - 

сантиметр, сантиметр - миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои дей-

ствия;  

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

объяснять свои действия.  

Арифметические действия 

Выпускник научится:   

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

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

таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий 

(в том числе деления с остатком);   

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

и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с 0 и 

числом 1);  

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение;  

 вычислять значение числового выражения (содержащего 2-3 арифметических действия, 

со скобками и без скобок).  

Выпускник получит возможность научиться:  

 выполнять действия с величинами; 

 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

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

ки и оценки результата действия).  

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится:   

 устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать 

ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 
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 решать арифметическим способом (в 1-2 действия)учебные задачи и задачи, связанные с 

повседневной жизнью;   

 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться:   

 решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (поло-

вина, треть, четверть, пятая, десятая часть);   

 решать задачи в 3-4 действия; 

 находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;  

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

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

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

рат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника;   

 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

 измерять длину отрезка; 

 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольни-

ка и квадрата;  

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

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр и площадь 

различных фигур прямоугольной формы. 

Работа с информацией 

Выпускник научится:  

 читать несложные готовые таблицы; 

 заполнять несложные готовые таблицы; 

 читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 читать несложные готовые круговые диаграммы; 

 достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;  

 сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм;  

 понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…и…», «ес-

ли…, то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»); 

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

диаграммы);   

 планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информа-

цию с помощью таблиц и диаграмм;  

 интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 
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Окружающий мир 1-4 класс 

Авторы: А.А. Плешаков, М.Ю. Новицкая 

Человек и природа 

Выпускник научится:   

 узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и нежи-

вой природы, выделять их существенные признаки;  

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или из-

вестных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объ-

ектов природы; 

 проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструк-

циям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;   

 использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в 

том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска информации, ответов на вопро-

сы, объяснений, создания собственных устных или письменных 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 необходимой информации;   

 использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или описа-

ния свойств объектов;  

 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи 

в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения 

к природе;  

 определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния 

этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека;   

 понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного по-

ведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и видеока-

меру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презен-

тации по результатам наблюдений и опытов;   

 моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием вирту-

альных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;   

 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение, 

соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, 

экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

 пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья, 

осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и личной гигиены;   

 выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать 

первую помощь при несложных несчастных случаях;   

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окру-

жающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации.  

Человек и общество 

Выпускник научится: 

 узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описы-

вать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Россий-

скую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город;   
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 различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с 

датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте време-

ни»; 

 используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носи-

телях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу 

жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать ре-

альные исторические факты от вымыслов; 

 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

общество сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, добро-

желательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других 

людей и сопереживания им;  

 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая компью-

терные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска познавательной 

информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или 

письменных высказываний.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами;   

 ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чув-

ство исторической перспективы;  

 наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созида-

тельной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, про-

фессионального сообщества, этноса, нации, страны;  

 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости 

и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной 

обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информаци-

онной образовательной среде;  

 определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, договаривать-

ся о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в совместной де-

ятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Основы религиозных культур и светской этики 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных 

культур и светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному 

предмету) и результаты по каждому учебному модулю с учётом содержания примерных 

рабочих программ по Основам православной культуры, Основам исламской культуры, 

Основам Буддийской культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых религи-

озных культур, Основам светской этики. 

Общие планируемые результаты. 

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

 понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, се-

мьи, общества; 

 поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе сове-

сти и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в россий-

ском обществе нравственных нормах и ценностях; 

 осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному 

совершенствованию и духовному развитию; 

 развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России 

(православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современно-

сти, становлении российской государственности, российской светской (гражданской) 
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этике, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и 

гражданина Российской Федерации; 

 ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности 

поступать согласно своей совести; 

Планируемые результаты по учебным модулям. 

Основы православной культуры 

Выпускник научится: 

 раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культуры, 

духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, 

ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений 

между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

 ориентироваться  в истории возникновения православной христианской религиозной 

традиции, истории её формирования в России; 

 на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных ре-

лигий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 

истории России; 

 излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей 

и общества; 

 соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской ре-

лигиозной морали; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать своё мнение; готовить сообщения по выбран-

ным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосо-

знание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

 устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных тради-

ций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

 акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего об-

разования. 

Основы исламской культуры 

Выпускник научится: 

 раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной тради-

ции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи 

и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в се-

мье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

 ориентироваться  в истории возникновения исламской  религиозной традиции, истории 

её формирования в России; 

 на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории 

России; 

 излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей 

и общества; 

 соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной морали; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать своё мнение; готовить сообщения по выбран-

ным темам. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосо-

знание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

 устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведением лю-

дей, общественными явлениями; 

 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных тради-

ций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

 акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего об-

разования. 

Основы буддийской культуры 

Выпускник научится: 

 раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной тра-

диции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обы-

чаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в 

семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

 ориентироваться  в истории возникновения буддийской  религиозной традиции, истории 

её формирования в России; 

 на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных рели-

гий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в ис-

тории России; 

 излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей 

и общества; 

 соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной морали; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать своё мнение; готовить сообщения по выбран-

ным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосо-

знание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

 устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и поведением лю-

дей, общественными явлениями; 

 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных тради-

ций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

 акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего об-

разования. 

Основы иудейской культуры 

Выпускник научится: 

 раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной тради-

ции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи 

и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в се-

мье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

 ориентироваться  в истории возникновения иудейской религиозной традиции, истории её 

формирования в России; 

 на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории 

России; 
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 излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей 

и общества; 

 соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной морали; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать своё мнение; готовить сообщения по выбран-

ным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосо-

знание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

 устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведением лю-

дей, общественными явлениями; 

 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных тради-

ций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

 акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего об-

разования. 

Основы мировых религиозных культур 

Выпускник научится: 

 раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур (рели-

гиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обря-

ды, религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в семье, 

религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

 ориентироваться  в истории возникновения религиозных традиции православия, ислама, 

буддизма, иудаизма, истории их формирования в России; 

 понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, 

народов, российского общества, в истории России; 

 излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей 

и общества; 

 соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать своё мнение; готовить сообщения по выбран-

ным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосо-

знание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

 устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных тради-

ций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

 акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего об-

разования. 

Основы светской этики 

Выпускник научится: 

 раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) 

этики основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и 

гражданина Российской Федерации (отношение к природе, историческому и культурно-

му наследию народов России, государству, отношения детей и родителей, гражданские и 

народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.) 
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 на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, 

идеалов в жизни людей, общества; 

 излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни людей и 

общества; 

 соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской (граждан-

ской) этики; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать своё мнение; готовить сообщения по выбран-

ным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосо-

знание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском об-

ществе норм светской (гражданской)  этики ; 

 устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и поведени-

ем людей, общественными явлениями; 

 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных тради-

ций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

 акцентировать внимание на нравственных  аспектах человеческого поведения при изуче-

нии гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

 

Изобразительное искусство 1-4 классы 

Авторы: Т.Я. Шпикалова, Л.В. Ершова 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится:   

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

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

участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художе-

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

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

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

давать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и 

своё отношение к ним средствами художественно-образного языка;  

 узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего нацио-

нального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различ-

ные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных 

явлений;  

 приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 

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

ведениях;  

 видеть проявления художественной культуры вокруг (музеи искусства, архитектура, 

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

 высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изобра-

жающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях.  

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

 создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;  
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 использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

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

щения собственного художественно-творческого замысла;  

 различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять ихэмоциональную 

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

передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

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

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

давать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;   

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предме-

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

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике; 

 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украше-

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

ния орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности спе-

цифику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с 

учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, деко-

ративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной ху-

дожественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные со-

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

заданные темы;   

 моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, со-

здавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек сред-

ствами изобразительного искусства и компьютерной графики;  

 выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютер-

ной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Выпускник научится:  

 осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-

творческой деятельности;  

 выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

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

шать художественные задачи с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоен-

ные способы действия; передавать характер и намерения объекта (природы, человека, 

сказочного героя, предмета, явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая 

своё отношение к качествам данного объекта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

предметов;  

 понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте чело-

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

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

 изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 
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Музыка 1-4 классы 

Авторы: Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская, Т.С. Шмагина 

Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях 

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

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

творческой деятельности; 

 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 

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

и профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

 воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические особен-

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

ствах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятель-

ность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх. 

Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

 соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполни-

тельской деятельности на основе полученных знаний; 

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

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

построения музыки; 

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

струментального) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной дея-

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

ных инструментах, музыкально- пластическом движении и импровизации); 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 

 владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музы-

кальных образов. 

Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

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

зыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и 

др.); 

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

зыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

 оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионально-

го музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально- поэтического творчества народов мира; 
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 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых меро-

приятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.), 

собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

Технология 1-4 классы 

Авторы: Н.И. Роговцева, Н.Ф. Богданова, И.П. Фрейтаг 

Основы культуры труда, самообслуживание 

Выпускник научится:   

 иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных 

народных промыслах и ремёслах, предприятиях и производствах, современные профес-

сии (в том числе профессии своих родителей) и описывать их особенности; 

 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

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

руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности; 

 планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на ин-

струкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

 выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 уважительно относиться к труду людей; 

 понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном мире, 

в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать их;   

 понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 

элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать 

пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (из-

делия, комплексные работы, социальные услуги).  

Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты 

Выпускник научится:  

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

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в 

обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам в соответствии с поставленной задачей;  

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

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

делении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия;  

 применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёж-

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

 выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать 

с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, 

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

ные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла;   

 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать ху-

дожественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-

художественной задачей. 
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Конструирование и моделирование 

Выпускник научится:   

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

расположение, виды соединения деталей;   

 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции;   

 изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических фор-

мах, с изображениями их развёрток;  

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструктор-

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

площать этот образ в материале.  

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

 На основе знакомства с персональным компьютером как техническим средством, его ос-

новными устройствами и их назначением, выполнять базовые действия с компьютером и 

другими средствами ИКТ, правилам работы на компьютере; 

 пользоваться персональным компьютером для воспроизведения и поиска необходимой 

информации; 

 пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми инфор-

мационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами). 

 пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 

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

чения, хранения, переработки.  

Физическая культура 1-4 класс 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической 

культурой или существенных ограничений по нагрузке) 

Автор А.П. Матвеев 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится:    

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

и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 

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

для укрепления здоровья, развития основных физических качеств;   

 раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на 

успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья, развития 

физических качеств; 

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

ческие качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и  демонстри-

ровать физические упражнения, направленные на их развитие; 

 характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и ор-

ганизовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 

помещении, так и на открытом воздухе).  

Выпускник получит возможность научиться:  

 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью;   

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

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

ности, показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленно-

сти. 
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Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится:   

 отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток 

в соответствии с изученными правилами;  

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

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

вила взаимодействия с игроками;   

 измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической подготовленности 

(сила, быстрота, выносливость, гибкость) с помощью тестовых упражнений; вести си-

стематические наблюдения за их динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться:  

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

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных за-

нятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического разви-

тия и физической подготовленности;  

 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по раз-

витию физических качеств;  

 выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится:  

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координа-

ции, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пуль-

са (с помощью специальной таблицы);  

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, брусья, 

гимнастическое бревно);  

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

веса и объёма);  

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разнойфункциональной 

направленности.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;   

 играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

 плавать, в том числе спортивными способами; 

 выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образо-

вательной программы образовательного учреждения, работающего по системе «Перспек-

тива»,  представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта  и  

направлена на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в оце-

ночную деятельность  как педагогов, так и обучающихся. 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой 

выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки выпускников 

на степени начального общего образования выступают планируемые результаты, состав-

ляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждого учебного предмета, курса. 
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Система оценки достижения планируемых результатов предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обуча-

ющимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных. 

Предоставление и использование персонифицированной информации возможно 

только в рамках процедур итоговой оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допу-

стимо предоставление и использование исключительно неперсонифицированной (ано-

нимной) информации о достигаемых обучающимися образовательных результатах  

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируе-

мых результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу 

за точку отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом 

вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочёты, формируется сегодня оценка 

ученика, а необходимый для продолжения образования и реально достигаемый большин-

ством учащихся опорный уровень образовательных достижений.  

Достижение этого опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный 

успех ребёнка, как исполнение им требований Стандарта. А оценка индивидуальных обра-

зовательных достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется дости-

жение опорного уровня и его превышение.  

В  текущей оценочной деятельности предполагается  соотносить результаты, про-

демонстрированные учеником, с оценками типа: 

 «зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, свидетель-

ствующей об освоении опорной системы знаний и правильном выполнении учебных 

действий в рамках заданных задач, построенных на опорном учебном материале; 

 «хорошо», «отлично»  –  оценками, свидетельствующими об усвоении опорной системы 

знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также 

о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

При этом  не исключается  возможность использования традиционной системы от-

меток по 5 балльной шкале. Достижение опорного уровня в этой системе оценки интер-

претируется как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им требований 

Стандарта и соотносится с оценкой «удовлетворительно» (зачёт). 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно допол-

няющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, прак-

тические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

 

1.3.1. Особенности оценки личностных метапредметных и предметных резуль-

татов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучаю-

щимися планируемых результатов в их личностном развитии. Они представлены в разделе 

«Личностные учебные действия» междисциплинарной программы «Формирование уни-

версальных учебных действий». 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех ком-

понентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую 

семьёй и школой. Основным объектом оценки личностных результатов служит сформиро-

ванность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные бло-

ка: 

 самоопределение - сформированность внутренней позиции обучающегося -  принятие и 

освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской граж-

данской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и 

осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности 

адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей 

личности; 
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 смыслоообразование - поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для 

себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно познавательных и 

социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «не-

знания», и стремления к преодолению этого разрыва; 

 морально-этическая ориентация - знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к мораль-

ной децентрации - учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы 

при её разрешении; развитие этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпуск-

ник научится». Это означает, что личностные результаты выпускников на ступени 

начального общего образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не под-

лежат итоговой оценке. 

Оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 

внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых 

являются основанием для принятия управленческих решений при проектировании и реа-

лизации региональных программ развития. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдель-

ных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и за-

щиты интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы 

личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося.  

Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития 

обучающихся и включает три основных компонента: 

 характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

 определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как до-

стижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

 систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть оценка ин-

дивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима спе-

циальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического наблю-

дения за ходом психического развития ребёнка на основе представлений о нормативном 

содержании и возрастной периодизации развития - в форме возрастно-психологического 

консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных пред-

ставителей) обучающихся или по запросу педагогов (или администрации образовательно-

го учреждения) при согласии родителей (законных представителей) и проводится психо-

логом. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения пла-

нируемых результатов, изложенных: 

 в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные уни-

версальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» 

междисциплинарной программы  программы «Формирование универсальных учебных 

действий»; 

 во всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компо-

нентов образовательного процесса - учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служат такие умствен-

ные действия обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей познава-

тельной деятельностью. 

К ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи;  
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 самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации и искать средства её осуществления;  

 умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполне-

ние на основе оценки и учёта характера ошибок; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной инфор-

мации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к из-

вестным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, при-

нимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов дей-

ствий, которая и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных проце-

дур.  

В итоговые проверочные работы по предметам или в комплексные работы на меж-

предметной основе осуществляется оценка (прямую или опосредованную) сформирован-

ности большинства познавательных учебных действий и навыков работы с информацией. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено до-

стижение таких коммуникативных и регулятивных действий, например таких, как взаимо-

действие с партнером, ориентация на партнера, умение слушать и слышать собеседника, 

стремление учитывать и координировать различные мнения и позиции в отношении объ-

екта, действия, события и др. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучаю-

щимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов обра-

зовательного процесса - учебных предметов. 

Предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему основополагающих 

элементов научного знания, которая выражается через учебный материал различных кур-

сов (далее - систему предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий с 

учебным материалом (далее - систему предметных действий), которые направлены на 

применение знаний, их преобразование и получение нового знания. 

В системе предметных знаний выделены опорные знания (знания, усвоение кото-

рых принципиально необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и 

знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также 

служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

В  эту группу включается система таких знаний, умений, учебных действий, кото-

рые принципиально необходимы для успешного обучения и  при наличии специальной 

целенаправленной работы учителя, в принципе могут быть достигнуты подавляющим 

большинством детей. 

На ступени начального общего образования особое значение для продолжения образова-

ния имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, родному 

языку и математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по 

себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных 
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учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-

познавательных и учебно-практических задач.  

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) - вторая важная 

составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те 

же универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование знако-

во-символических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация объ-

ектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе — при-

чинно-следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация 

информации, рассуждения и т. д. 

 При всей общности подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав фор-

мируемых и отрабатываемых действий носит специфическую «предметную» окраску.  

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирова-

ния всех универсальных учебных действий при условии, что образовательный процесс 

ориентирован на достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, присущие главным об-

разом только конкретному предмету, овладение которыми необходимо для полноценного 

личностного развития или дальнейшего изучения предмета.  

Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с требо-

ваниями Стандарта способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных пред-

метов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

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

этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выпол-

няемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему зна-

ний данного учебного курса. 

 

1.3.2. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений – один из основных показате-

лей в оценке образовательных достижений. 

 Одним из инструментов для оценки динамики образовательных достижений слу-

жит портфель достижений ученика, который  может быть отнесён к разряду аутентичных 

индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики образовательных 

достижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких 

средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, само-

оценка, рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку 

работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различ-

ных областях. Портфель достижений является оптимальным способом организации теку-

щей системы оценки. При этом материалы портфеля достижений должны допускать про-

ведение независимой оценки, например при проведении аттестации педагогов. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые учени-

ком не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, 

социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, 

протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для 

оценки достижения планируемых результатов начального общего образования, целесооб-

разно включать следующие материалы: 

 выборки детских работ - формальных и творческих, выполненных в ходе обязательных 

учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых учащимися 

занятий, реализуемых в рамках внеурочной деятельности. 
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Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным 

предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демон-

стрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высо-

ких уровней формируемых учебных действий.  

 систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы 

наблюдений и т.п.) За процессом овладения универсальными учебными действиями, ко-

торые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и 

в роли классного руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог, орга-

низатор воспитательной работы и другие непосредственные участники образовательного 

процесса. 

 материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеучебной (школьной 

и внешкольной),например результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, вы-

ставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др.  

Основное требование, предъявляемое к этим материалам, – отражение в них степе-

ни достижения планируемых результатов освоения примерной образовательной програм-

мы начального общего образования. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля до-

стижений, делаются выводы о: 

 сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а 

также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения обра-

зования в основной школе; 

 сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к самоорганиза-

ции с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических за-

дач; 

 индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности - мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

1.3.3. Итоговая оценка выпускника 

На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты кото-

рой используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолже-

ния обучения на следующей ступени, выносятся только предметные и метапредметные 

результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов.  

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной си-

стемы знаний, в том числе на основе метапредметных действий. Способность к решению 

иного класса задач является предметом различного рода неперсонифицированных обсле-

дований. 

II. Содержательный раздел 

 

2.1 Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени  начального общего образования 

Программа формирования универсальных учебных действий (УУД) конкретизиру-

ет требования к личностным и метепредметным результатам освоения основной образова-

тельной программы Федерального государственного образовательного стандарта началь-

ного общего образования, дополняет традиционное содержание образовательно-

воспитательных программ и служит основой для разработки рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального 

общего образования: 

 устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования; 
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 определяет функции, состав и характеристику УУД в младшем школьном возрасте; 

 выявляет связь УУД с содержанием учебных предметов; 

 определяет условия, отражающие преемственность программы формирования УУД при 

переходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию.  

2.1.1.Ценностные ориентиры начального общего образования 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личност-

ный, социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в требова-

ниях к результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следую-

щие целевые установки системы начального образования. 

Формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

 чувства сопричастности своей Родине и гордости за неё, народ и историю, осознания от-

ветственности человека за благосостояние общества; 

 восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; уважение истории и культуры каждого народа. 

Формирование психологических условий развития общения, сотрудничества 

на основе: 

  доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

 уважения к окружающим – умения слушать и слышать партнера, признавать право каж-

дого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников. 

Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма: 

 принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и  

общества и стремление следовать им; 

 ориентации в нравственном смысле как собственных поступков, так и окружающих лю-

дей, развития этических чувств – стыда, вины, совести, как регуляторов морального по-

ведения. 

Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспи-

танию: 

 развитие познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания 

и творчества; 

 формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (плани-

рованию, контролю, оценке). 

Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия ее самоактуализации: 

 формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готов-

ности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и 

умения адекватно их оценивать; 

 формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

 формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью и безопасности  личности и общества в пределах своих возможностей. 

 

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий 

В рамках деятельстного подхода в качестве общеучебных действий рассматрива-

ются основные структурные компоненты учебной деятельности  - мотивы, особенности 

целеполагнания (учебная цель и задачи), учебные действия. Контроль и оценка, сформи-

рованность которых является одной из составляющих успешности обучения в образова-

тельном учреждении. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная спе-

цифика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учите-
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ля и обучающегося к совместно-разделенной (в младшем школьном и младшем подрост-

ковом возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания (в 

младшем подростковом и старшем подростковом возрасте).  

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём со-

знательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися 

всех компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и учебные 

мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, 

преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться - существенный фактор 

повышения эффективности освоения учащимися предметных знаний, формирования уме-

ний и компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного мораль-

ного выбора. 

 

2.1.3. Функции универсальных учебных действий 

Функции: 

 обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы 

их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

 создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 

формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преем-

ственность всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и регу-

ляции любой деятельности обучающегося независимо гот её специально-предметного со-

держания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содер-

жания и формирования психологических способностей обучающегося. 

 

2.1.4. Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить личностные, регулятивные, по-

знавательные и коммуникативные. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с приня-

тыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный 

аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных дей-

ствий: 

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

 смыслообразование - установление обучающимися связи между целью учебной деятель-

ности и её мотивом, т.е. между результатом учения и тем, что побуждает деятельность, 

ради чего она осуществляется (ученик должен задаваться вопросом: какое значение 

и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать); 

 нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания 

(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный мо-

ральный выбор. 
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Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающими-

ся организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

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

вестно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

 планирование - определение последовательности промежуточных целей с учётом конеч-

ного результата; составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных 

характеристик; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 коррекция - внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия 

в случае расхождения эталона, реального действия и его результата; внесение изменений 

в результат своей деятельности, исходя из оценки этого результата самим обучающимся, 

учителем, товарищами; 

 оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к вы-

бору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логи-

ческие учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с ис-

пользованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников ин-

формации; 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

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

тельности; 

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жан-

ров; определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и вос-

приятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового 

стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов дея-

тельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия: 

 моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделе-

ны существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-

символическая); 

 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия: 

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

 синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериацию, классификации объектов; 
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 подведение под понятие, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явле-

ний; 

 построение логической цепочки рассуждений, анализ; истинности утверждений; 

 доказательство; выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем 

творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают  социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотруд-

ничество со сверстниками и взрослыми. 

 

К коммуникативным действиям относятся: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов - инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

 разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтер-

нативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

 управление поведением партнёра - контроль, коррекция, оценка его действий; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с за-

дачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической форма-

ми речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регуля-

тивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психоло-

гических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного раз-

вития личностной и познавательной сфер ребёнка.  

 

2.1.5.Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предме-

тов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, реа-

лизуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения учебных пред-

метов. В метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и 

решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организа-

ции учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для форми-

рования универсальных учебных действий. 

 «Русский язык» обеспечивает формирование познавательных, коммуникативных 

и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для формирования 

логических действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей. 

Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил 

строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивает развитие знаково-

символических действий - замещения (например, звука буквой), моделирования (напри-

мер, состава слова путём составления схемы) и преобразования модели (видоизменения 

слова). Изучение русского и родного языка создаёт условия для формирования «языкового 

чутья» как результата ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической структу-
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ре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функ-

ций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета 

включают формирование всех видов универсальных учебных действий: личностных. 

Коммуникативных, познавательных и регулятивных. 

 Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий:  

 смыслообразования через анализ последовательности событий в литературном произве-

дении и сопоставление их с личным опытом ученика; 

 самоопределения и самопознания на основе идентификации собственного «Я» с поступ-

ками, действиями героев литературных; 

 основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим про-

шлым своего народа и своей страны, переживания гордости и эмоциональной со-

причастности подвигам и достижениям её граждан;  

 эстетических ценностей и потребностей; 

 нравственно-этического оценивания через выявление нравственной идеи произведения;  

 умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей комму-

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

 умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий 

и действий героев произведения;  

 умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных 

действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного 

языка способствует:  

 общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых лингви-

стических структур грамматики и синтаксиса;  

 развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;  

 развитию письменной речи;  

 формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональные 

состояние и переживания; уважение интересов партнёра; умение слушать и слышать со-

беседника; вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для собесед-

ника форме.  

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходи-

мые условия для формирования личностных универсальных действий - формирования 

гражданской идентичности личности, преимущественно в её общекультурном компонен-

те, и доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странами наро-

дам, компетентности в межкультурном диалоге.  

«Математика» и «Информатика» являются основой развития у обучающихся по-

знавательных действий, в первую очередь логических и алгоритмических. 

У школьников формируются учебные действия:  

 планирования последовательности действий при решении задач); различение способа и 

результата действия; 

 использование знаково-символических средств для моделирования математической си-

туации, представление информации; сравнения и классификации по существенному ос-

нованию. 

Особое значение имеет математика для формирования общего приёма решения за-

дач как универсального учебного действия. 

«Окружающий мир» обеспечивает формирование у обучающихся целостной 

научной картины мира на основе осмысления личности человека как части природы, 

творца и хранителя культуры, осознания своего места в обществе. 
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В сфере личностных универсальных действий «Окружающий мир» обеспечивает 

формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного компонентов 

гражданской российской идентичности:  

 формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и 

своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края; 

 формирование основ исторической памяти - умения различать в историческом времени 

прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических событиях своего 

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

России; 

 формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, осво-

ение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

 развитие морально-этического сознания - норм и правил взаимоотношений человека с 

другими людьми, социальными группами и сообществами.  

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию общепозна-

вательных универсальных учебных действий:  

 овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения по-

иска и работы с информацией; 

 формированию действий замещения и моделирования (использования готовых моделей 

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

 формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в окру-

жающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного 

края. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий.  

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для фор-

мирования общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной деятель-

ности обучающихся. При создании продукта изобразительной деятельности особые тре-

бования предъявляются к регулятивным действиям - целеполаганию как формированию 

замысла, планированию и организации действий в соответствии с целью, умению контро-

лировать соответствие выполняемых действий способу, внесению корректив на основе 

предвосхищения будущего результата и его замысла. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 

искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности лич-

ности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая 

мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и 

самоуважения обучающихся.  

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуника-

тивных, познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкально-

го искусства в сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценност-

но-смысловые ориентации обучающихся, создающие основу для формирования позитив-

ной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом само-

выражении. 

 Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной 

культуры и традициям, многообразию музыкального фольклора России, образцам народ-

ной и профессиональной музыки обеспечит формирование российской гражданской иден-

тичности и толерантности как основы жизни в поликультурном обществе.  

«Технология» значимость для формирования универсальных учебных действий 

обусловлена:  
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 ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирова-

ния системы универсальных учебных действий;  

 значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 

являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий 

по курсу;  

 широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы 

для реализации учебных целей курса.  

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

 формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творче-

ской предметно-преобразующей деятельности человека;  

 развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение со-

ставлять план действий и применять его для решения задач);  

 ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей 

их возникновения и развития; 

 формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами 

жизни людей в мире информации. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий:  

 основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте; 

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

ответственность;  

 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению и умения мобилизовать 

свои личностные и физические ресурсы;  

 освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

 Программа формирования универсальных учебных действий обеспечивает преем-

ственность в организации учебной деятельности обучающихся при переходе от дошколь-

ного к начальному и основному общему образованию. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени начально-

го общего образования должно осуществляться в рамках специфических детских видов 

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

восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки детей к пере-

ходу обучающихся на ступень основного общего образования с учетом возможного воз-

никновения определенных трудностей такого перехода – ухудшение успеваемости  дис-

циплины, рост негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабиль-

ности, нарушения поведения, которые обусловлены: 

 необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания 

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

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

сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 

сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

 недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной деятель-

ности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и главным 

образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятельности 

(мотивы, учебные действия, контроль оценка). 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в 

ходе внеурочной учебной деятельности у выпускников начальной школы будут сформи-

рованы личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные 

учебные действия как основа учебного сотрудничества и умения учиться.  
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Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы может 

стать ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 

формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы 

универсальных учебных действий. 

 

2.2 Особенности содержания предметных линий системы учебников «Перспектива» 

В данном разделе модели Примерной основной образовательной программы 

начального общего образования образовательных учреждений, использующих в своей ра-

боте систему учебников «Перспектива», изложены особенности содержания курсов этой 

системы по всем предметам на ступени начального общего образования. 

Завершенные предметные линии учебников системы «Перспектива» разработаны с 

учетом требований к результатам освоения основной образовательной программы Феде-

рального государственного стандарта начального общего образования и направлены на 

достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов, а также 

достижение обучающимися результатов по предметам. 

Предметная линия учебников 

Русский язык 1-4 класс 

Авторы: Л.Ф. Климанова, С.Г. Макеева, Т.В. Бабушкина 

Завершённая предметная линия по курсу «Русский язык» включают учебники: 

Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. Азбука. 1 класс; 

Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. Русский язык. 1 класс; 

Климанова Л.Ф., Макеева С.Г., Бабушкина Т.В. Русский язык. 2 класс; 

Климанова Л.Ф., Макеева С.Г., Бабушкина Т.В. Русский язык. 3 класс; 

Климанова Л.Ф., Макеева С.Г., Бабушкина Т.В. Русский язык. 4 класс. 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы Федерального государственного образовательного стандарта начального об-

щего образования учебники 1-4 классов направлены на достижение результатов, а также 

на достижение обучающимися планируемых результатов по русскому языку. 

Научное представление о системе и структуре русского языка строится в учебниках 

с учётом познавательных возможностей ребёнка: от естественных ситуаций общения к 

языку, от значения слова к его звуко-буквенной форме, от лексики к грамматике, от 

осмысления языка как средства общения, познания и воздействия к использованию языка 

в речи. 

В учебники введены разделы, посвященные особенностям и правилам общения 

людей: «Мир общения», «Собеседники. Диалог», «Культура устной и письменной речи», 

«Речевое общение», «Речь устная и письменная», «Средства общения» и др. Задания этих 

разделов позволяют научить детей слушать и слышать собеседника, достигать взаимопо-

нимания, осознавать, какие правила общения позволят людям понять друг друга.  

Предусмотрены задания, которые знакомят учащихся с различными языковыми и 

речевыми особенностями разных народов, например с видами приветствия, принятыми у 

древних людей, с различиями в принципах называния одного и того же предмета в разных 

языках, что способствует воспитанию интереса и уважения к народам других стран, их 

культуре. 

 Язык представлен как система, развивающаяся и изменяющаяся с течением време-

ни.  

Важное значение в понимании учащимися своей новой социальной роли имеют 

сквозные персонажи учебников: Иван Иванович Самоваров, Аня и Ваня, которые помо-

гают учащимся разобраться в материале.  

Учебники ориентируют учащихся на осознание эстетической ценности произведе-

ний мастеров слова. В качестве текстов для упражнений и заданий во многих случаях взя-

ты произведения и отрывки из произведений классиков литературы и современных авто-

ров: А. Пушкина, А.К. Толстого, А. Гайдара, И. Токмаковой, Э. Успенского и др.  
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В учебники введён специальный раздел «Словесное творчество». Школьники учат-

ся анализировать художественные произведения, воспринимать и понимать различные 

средства создания образности и выразительности, такие, как аллитерация, сравнение, оли-

цетворение и др.  

Помимо практического освоения навыков сотрудничества в парах, малых группах, 

содержание учебников задаёт различные социальные ситуации взаимодействия, на приме-

рах которых учащиеся учатся выходить из конфликтных ситуаций, «помогают» разрешать 

споры действующим лицам.  

Созданию самостоятельных творческих речевых произведений посвящена специ-

альная рубрика учебников - «Творческая переменка». Как правило, созданию детьми соб-

ственных речевых произведений предшествует анализ подобных языковых и речевых яв-

лений, встречающихся у мастеров слова.  

В учебниках используются разнообразные виды заданий: сочинение о волшебнице 

Орфографии, составление диктантов, восстановление стихотворного текста, объяснение 

«детских неологизмов», сочинение на выбранную тему, объяснение «необычных» слов с 

опорой на их звучание, составление слова по «математическим формулам», сочинение 

считалок и весёлых стишков, составление и разгадывание ребусов и т. д.  

В учебниках язык рассматривается как особая знаковая система, а слово - как язы-

ковой знак, выполняющий заместительную, символическую функцию. Слово представле-

но как двусторонняя единица языка и речи (единство звучания и значения) на простейших 

структурно-семантических моделях слов. Изучение слова и предложения как двусторон-

них единиц языка проводится на структурно-образных моделях в коммуникативно-

речевых ситуациях и текстах различной стилистической направленности.  

С целью решения коммуникативных задач обучения, активного использования 

учащимися речевых средств и средств информационно-коммуникационных технологий во 

все учебники, начиная с «Азбуки», введены разделы и темы, посвященные, особенностям 

общения, где общение рассматривается и как средство получения информации, и как объ-

ект изучения. 

 Язык представлен не только как система единиц (звуки, буквы, слова, предложе-

ния) и набор орфографических правил, но и как важнейшее средство общения людей, 

средство познания. При изучении языковых единиц всех уровней (слово, части слова - 

морфемы, части речи, словосочетание, предложение, текст), а также при изучении орфо-

графических правил внимание акцентируется на их роли в общении, тем самым усилива-

ется функциональный, практический аспект изучения языка.  

Большое внимание в учебниках уделено работе со справочной литературой и, глав-

ным образом, с лингвистическими словарями. В конце учебников приводятся словари 

разных типов. Их количество увеличивается от класса к классу (орфографический, орфо-

эпический, фразеологический, этимологический, словарь синонимов и антонимов).  

Наличие в учебниках текстов разной функциональной направленности (художе-

ственных, научно-познавательных, деловых) позволяет учащимся проанализировать рече-

вые произведения разных стилей и выработать практические навыки использования языка 

в различных ситуациях общения.  

Речевое развитие ребёнка осуществляется при парной и групповой работе, а также 

посредством введения героев - Ани и Вани, которые вовлекают ученика в диалог при вы-

полнении заданий.  

Учебники содержат материалы о возникновении языка, о языке как самом удобном 

средстве коммуникации, о возникновении и основных этапах развития письменности, о 

неречевых средствах коммуникации, таких, как жесты, рисунки и т. п. Высказывания вы-

дающихся людей о русском языке подтверждают красоту и богатство русского языка.  

Учебники знакомят учащихся с основными нормами русского литературного языка 

и речи. Школьники усваивают и вырабатывают навыки чёткой устной речи, отвечающей 
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основным орфоэпическим требованиям (чёткость произнесения звуков, верная постановка 

ударения), осваивают принципы и навыки передачи речи на письме. 

 Предложение рассматривается не только как единица речи, но и как единица язы-

ка. Учащиеся получают элементарные представления о синтаксической структуре пред-

ложения, которая не зависит от его лексического наполнения.  

Материалы учебников предоставляют возможность для освоения учащимися ос-

новной образовательной программы начального общего образования и обеспечивают до-

стижение обучающимися планируемых результатов по русскому языку.  

 

Предметная линия учебников 

«Литературное чтение», 1-4 классы 

Авторы: Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, Л.А. Виноградская, М.В. Бойкина 

Завершённая предметная линия включает учебники: 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Виноградская Л.А. Литературное чтение. 1 класс; 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Виноградская Л.А. Литературное чтение. 2 класс;  

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Виноградская Л.А. Литературное чтение. 3 класс;  

Климанова Л.Ф. Виноградская Л.А., Бойкина М.В. Литературное чтение. 4 класс.  

Тексты учебников подобраны с учётом возрастных и психологических особенно-

стей детей младшего школьного возраста.  

Важным мотивирующим фактором обучения являются сквозные персонажи, в диа-

логической форме вовлекающие учащихся в различные ситуации, - Ваня, Аня и профессор 

Самоваров.  

В учебники включены разделы «Люби всё живое», рассказывающие детям о любви 

ко всему живому как главной человеческой ценности, дети учатся быть ответственными 

за тех, кого приручили. Материалы раздела «Люби всё живое» дополнены научно-

познавательными текстами. 

 Художественная литература, как и другие виды искусства, отражает окружающую 

жизнь и деятельность человека в художественно-образной форме. Учащиеся знакомятся с 

лучшими образцами произведений российских и зарубежных авторов: А. Плещеева, В. 

Сурикова, В. Маяковского, С. Есенина, Н. Рубцова, М. Пришвина, С. Михалкова, А. Пуш-

кина, И. Крылова, Л. Толстого, М. Лермонтова и др.  

Эмоциональное восприятие прочитанных произведений поддерживается системой 

вопросов и заданий (например, какими чувствами хотел поделиться автор; какие слова 

помогают почувствовать радость, грусть; разделяете ли вы мнение автора, лирического 

героя; составьте словарь настроений, проиллюстрируйте, как изменяется настроение в по-

этическом тексте).  

Начиная с 1 класса, в учебниках предусмотрены разделы, освящённые взаимоот-

ношениям в школе и семье, отношению Родине, землякам и соотечественникам, народам 

других стран.  

 Во все учебники включены дидактические тексты, которые моделируют поведение 

ребёнка в той или иной ситуации, позволяющие осознать и осмыслить различные соци-

альные роли, поразмышлять о возможных вариантах разрешения затруднительных ситуа-

ций, воспитывают терпимое отношение к поступкам других людей, понимание общих за-

бот и преодоление трудностей. 

 В учебниках предусмотрена планомерная работа в парах, группах, со взрослыми. 

Эти задания отмечены соответствующим условными знаками. Работая в паре, ребёнок 

осваивает разные роли - командира (лидера), исполнителя, организатора и т. д.  

Рубрика «Наш театр» содержит задания, которые предлагается выполнять в 1 клас-

се в основном в паре, а в следующих классах в группе. В учебнике для 4 класса группе из 

нескольких человек предлагается создать совместный творческий продукт - проект лите-

ратурно-художественного вечера «Нам не нужна война».  
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Для формирования навыков сотрудничества со взрослыми предназначен раздел 

«Семейное чтение» (чтение и обсуждение прочитанных произведений вместе с родителя-

ми). 

 Формированию умения контролировать и оценивать учебные действия в соответ-

ствии с поставленной задачей служит материал, включённый в методический аппарат 

учебников: задания «обсудим», «подумай», «выполни в соответствии с планом», «проверь 

себя». Каждый раздел учебников заканчивается рубрикой «Маленькие и большие секреты 

страны Литературии», назначение которой - оценка и проверка учащимися своих знаний 

по  изученному разделу, определение уровня сформированности читательских и речевых 

умений в соответствии с темой. Система вопросов и заданий носит диагностический ха-

рактер. 

 В методический аппарат учебников включены вопросы и задания, направленные 

на поиск различной информации, часть заданий такого рода отмечена значком «ищем ин-

формацию». 

 В каждом разделе учебников представлена рубрика «Мы идём в библиотеку». Те-

матика этой рубрики позволяет учащимся не только расширить круг изучаемых произве-

дений, но и научиться работать в библиотечном пространстве с целью решения информа-

ционных и коммуникационных задач.  

Учебники снабжены справочными материалами (толковый словарь, список реко-

мендуемой литературы), что позволяет учащимся самостоятельно отыскивать необходи-

мую им информацию.  

В учебниках представлены задания, формирующие умение высказывать свою точку 

зрения. Учащимся предлагаются вопросы открытого типа, начинающиеся со слов «Поче-

му? Как?», чтобы дети смогли выразить собственное мнение и выслушать мнение одно-

классников. Зачастую эту работу предлагается выполнять в группе или паре. 

В учебниках предусмотрены задания, в которых предлагается обсудить ту или 

иную позицию (героя, читателя, автора). Обсуждение можно организовать не только с то-

варищами по классу, но и с родителями (такие задания отмечены значками «работаем в 

паре», «работаем в группе», «работаем вместе со взрослыми»).  

Учебники «Литературное чтение» для 1 - 4 классов обеспечивают развитие речевой 

и читательской компетенции, коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способности к творческой деятельности, освоение литературоведческих понятий.  

Материалы учебников предоставляют возможность для освоения учащимися ос-

новной образовательной программы начального общего образования и обеспечивают до-

стижение обучающимися планируемых результатов по курсу «Литературное чтение».  

 

Предметная линия учебников 

«Английский язык», 2-4 классы 

Авторы: Н.И. Быкова, Д.Дули. М.Д. Поспелова, В. Эванс 

Завершённая предметная линия учебников «Английский язык» для 2-4 классов об-

щеобразовательных учреждений создана практикующими российскими учителями сов-

местно с зарубежными специалистами. В учебниках нашли отражение традиционные под-

ходы и современные тенденции как российской, так и зарубежных методик обучения ино-

странному языку. 

 Завершённая предметная линия включает учебники: 

Н.И. Быкова, Д.Дули. М.Д. Поспелова и др. Английский язык. 2 класс; 

Н.И. Быкова, Д.Дули. М.Д. Поспелова и др. Английский язык. 3 класс; 

Н.И. Быкова, Д.Дули. М.Д. Поспелова и др. Английский язык. 4 класс. 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы Федерального государственного образовательного стандарта начального об-

щего образования учебники направлены на достижение учащимися личностных, мета-
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предметных и предметных результатов, а также на достижение планируемых результатов 

по иностранным языкам. 

Учитывая возрастные особенности младших школьников, в учебники введены 

сквозные персонажи, действующие как в реальных, так и в сказочных ситуациях. Это 

восьмилетний мальчик Ларри и его младшая сестрёнка ЛуЛу. Их волшебница-няня и до-

машний любимец обезьянка Чаклз. 

Учебники построены таким образом. Что они вовлекают учащихся в активное изу-

чение английского языка. Новые слова и структуры вводятся понятными и эффективными 

способами с помощью картинок, песен, рифмовок и т.д. Новый языковой материал пред-

ставлен в контексте интересных живых диалогов. 

В учебниках содержится достаточное количество текстов, направленных на воспи-

тание человека, способного думать о чувствах близких ему людей и сопереживать им, со-

блюдать общепринятые этические нормы. 

В учебники включено большое количество игр и заданий, выполняемых парами и в 

группах, которые учат детей общаться и сотрудничать со сверстниками. Участвуя в играх, 

школьники получают навыки работы в группе и учатся соблюдать правила. 

Каждый модуль учебников заканчивается разделом «Now I Know», в котором уча-

щиеся имеют возможность оценить и проверить свои знания по изученной лексике и 

грамматике, а также умения читать, писать и способность к коммуникации. 

Начиная с 3 класса, в данный раздел вводится рубрика «Now I can», в которой уча-

щимся предлагается отметить то, чему они научились в этом модуле. Вопросы рубрики 

соотносятся с целями и задачами, поставленными на модульной странице. 

Учебники снабжены справочными материалами (грамматический справочник, дву-

язычный словарь, таблица с правилами чтения). Что позволяет учащимся самостоятельно 

отыскивать необходимую информацию. Для выполнения творческих заданий для Портфо-

лио они находят информацию в Интернете. 

В учебниках используются традиционные и зарубежные подходы к обучению чте-

нию («глобальное чтение» - whore-word-reading), эффективность которых для данной воз-

растной группы доказывает практика. 

Наряду с этим проходит изучение основных правил чтения и вводится транскрип-

ция. Чему посвящён отдельный раздел учебника для 2 класса «FirstSteptoReading». С 3 

класса последовательно вводятся правила чтения и знаки транскрипции и также дан раз-

дел «FurtherReadingPractice». 

Учебники содержат большое количество разнообразных текстов: диалоги, рифмов-

ки, истории, сказки, информационные и рекламные тексты. На их основе учащиеся строят 

свои собственные устные и письменные высказывания, привлекая свой опыт и знания. 

Учебники постепенно обучают письму как виду речевой деятельности. Учащиеся 

выполняют различные письменные задания: от написания букв и слов, списывания тек-

стов, в которые им необходимо вставить недостающие слова, до написания с опорой на 

образец записок, открыток, поздравлений, писем и сочинений для Портфолио. 

В учебниках для 3 и 4 классов есть специальный раздел «FurtherWritingPractice», 

где даются инструкции и задания по написанию электронного сообщения, письма другу, 

приглашения на день рождения, рассказа. 

На основе текстов-опор учащиеся составляют небольшие рассказы о себе и окру-

жающем мире, описывают картинки в сказках и выражают своё отношение к героям. 

В учебниках для 3-4 классов есть специальный раздел совершенствования навыков 

говорения «FurtherSpeakingPractice». Опираясь на диалоги-модели, школьники учатся ве-

сти беседу о семье, своей комнате, домашнем питомце и животных, своих предпочтениях, 

рабочем дне, прошедших событиях и планах на будущее. Здесь же учащимся дают опоры 

для разыгрывания диалогов в ситуациях, приближённых к реальным – в магазине, на ули-

це. 
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Для всех учебников характерно цикличное повторение изученного материала: в 

каждом классе новые темы перекликаются с ранее изученными, поэтому новая лексика 

дополняет уже усвоенную, расширяя таким образом лексический запас учащихся по дан-

ной теме. 

В учебно-методический комплект помимо учебника входят следующие компонен-

ты: рабочая тетрадь, языковой портфель, сборник контрольных заданий, книга для учите-

ля, раздаточный материал и плакаты, CD диски для занятий в классе, CD диски для само-

стоятельных занятий дома, DVD-видео, DVD-ROM и программное обеспечение для ин-

терактивной доски. 

Предметная линия учебников 

«Математика», 1-4 классы 

Автор: Г.В. Дорофеев, Т.Н. Миракова. Т.Д. Бука 

Завершённая предметная линия включает учебники:  

Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н., Бука Т.Д. Математика. 1 класс; 

Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н., Бука Т.Д. Математика. 2 класс;  

Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н., Бука Т.Д. Математика. 3 класс;  

Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н., Бука Т.Д. Математика. 4 класс. 

Структура содержания учебников реализованы в четырёх содержательных линиях 

(арифметика целых неотрицательных чисел и величин, геометрические фигуры и их свой-

ства, модели и алгоритмы, математический язык и логика), главной и которых является 

линия арифметики неотрицательных чисел и величин. 

В курсе последовательно представлен теоретико-множественный подход к введе-

нию основных понятий: число, величина, фигура. Понятие натурального числа формиру-

ется на основе понятия множества. 

 Учебники содержат разнообразные по форме и содержанию занимательные 

упражнения и задания, математические игры: числовые ребусы, лабиринты, круговые 

примеры или цепочки вычислений, игры и задания на исключение лишнего, на составле-

ние фигур и др. 

Формирование прочных вычислительных навыков -  одна из главных задач, на ко-

торые нацелено содержание учебников. 

Для формирования алгоритмических умений в учебниках предлагаются задания, 

предполагающие не только выполнение действий по заданному алгоритму, но и умение 

строить простейшие алгоритмы. 

Персонажи из легенд и сказок в роли героев сюжетных рисунков привлекают вни-

мание ребенка, помогают ему лучше понять сюжет рисунка и вычленить из него матема-

тическую информацию. В рисунках зачастую заложена не одна, а несколько развивающих 

задач. Учащимся предлагается по рисунку или сюжету задачи высказать своё отношение к 

учебному материалу, рассматриваемым способам действий, проявить творческое вообра-

жение и выявить новые ассоциации, использовать знания для решения задач повседневной 

жизни. 

С целью формирования навыка коллективной работы в учебники включены игры, 

задания и практические работы, выполняемые парами, которые учат детей общаться и со-

трудничать со сверстниками. 

Для работы в парах рекомендуются задания открытого типа. Которые предполага-

ют различные варианты решения, в том числе и логически неоднозначные. Работая с эти-

ми заданиями, учащиеся получают возможность не только заметить больше свойств ис-

следуемых объектов, но и обсудить варианты решения, оценить уровень убедительности 

приведённых аргументов, учатся отстаивать свою точку зрения, вести диалог, учитывать 

мнение собеседника и договариваться. Кроме того, все практические работы в учебниках 

предполагают групповую или парную форму организации учебной деятельности школь-

ников. 
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Для формирования умений ставить цели обучения, видеть перспективу работы но-

вый материал в учебниках сопровождается текстом-объяснением. Эти тексты не только 

содержат указания на цели изучения, например: «Пора тебе познакомиться с третьим 

арифметическим действием - умножением», «Рассмотрим два способа деления суммы на 

число», но и развернутые алгоритмы рассуждений, образцы выполнения действий и т.д. 

Задачи на сообразительность (комбинаторные, вероятностные) образуют в учебни-

ках сквозную линию, они выделены специальным знаком и, как правило,  помещены в 

конце каждого урока. 

Формирование умения планировать действия предполагает изначально умение дей-

ствовать по образцу, по готовому шаблону или алгоритму. В математике умение выпол-

нять калькирующий перевод – одна из важнейших компетенций, которой должен владеть 

каждый ученик. Для этого практически в каждой новой теме предлагаются задания, в ко-

торых требуется выполнить действия по образцу, по заданному плану. 

Каждый раздел учебников заканчивается материалом для повторения и само-

контроля, включая материал для подготовки учащихся к контрольной работе. В конце 

каждого учебника приводятся задания для итогового повторения за весь курс соответ-

ствующего класса. Выполняя которые учащиеся имеют возможность оценить и проверить 

свои знания. 

При изучении устных и письменных способов вычислений в учебниках подробно 

рассматриваются соответствующие алгоритмы рассуждений и оформления записей. 

Работая с учебными текстами, а также с таблицами, рисунками, схемами, диаграм-

мами в учебниках обеспечивает формирование умений самостоятельно отыскивать необ-

ходимую информацию, анализировать её и проводить несложные исследования. 

Учебники предусматривают систематическую работу по формированию логиче-

ских умений у младших школьников через специально разработанную систему упражне-

ний на выделение признаков и свойств предметов, фигур, их сравнение по форме и разме-

рам, классификацию множеств, на поиск закономерностей, исключение лишнего или под-

бор недостающего элемента, подведение под понятие, рассуждения по аналогии и т.п. 

В учебниках последовательно реализуется принцип диалогической направленности 

обучения математике через систему заданий: «Вспомни по рисунку, как с помощью чер-

тёжного угольника определить, является ли угол прямым», «Верно ли?», «Как ты дума-

ешь…», «Объясни, почему…», «Вспомни, как проверить правильность вычислений…» и 

др. 

Изучение геометрического материала и величин сопряжено с использованием раз-

нообразных моделей фигур, чертёжных и измерительных инструментов. В учебниках 

предусмотрены задания учебно-практического характера: на основе проведённых измере-

ний вычислить периметр (или площадь) фигуры, определить массу предмета, ёмкость со-

суда и др. 

Изучение величин: длина, площадь, ёмкость, масса, скорость, время,  единиц их 

измерения направленно на формирование умений разрешать простейшие житейские ситу-

ации (планировка, расчёт материалов для ремонта, разметка земельного участка, опреде-

ление временных промежутков и др.), в том числе и с использованием метода прикидки, 

оценки размеров объекта на глаз, различных мерок и др. 

Изучение геометрического материала организуется как процесс интеллектуально-

практической деятельности в трёхмерном, объёмном мире конкретных вещей и предме-

тов, знакомых детям из реальной жизни, которые в принципе являются различными «кон-

текстами» абстрактных объектов математики. 

Геометрический материал  изучается в тесной связи с арифметическим и логико-

языковым материалом, для чего предусмотрена специальная подборка упражнений, 

направленных на обобщение и развитие логико-арифметических знаний на геометриче-

ском содержании. 
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Формированию и развитию пространственных представлений учащихся в учебни-

ках служат специально подобранные задачи на исследование, распознавание и изображе-

ние геометрических фигур. 

Для формирования умений представлять, анализировать и интерпретировать дан-

ные в учебниках широко используются различные виды заданий, предполагающие работу 

с таблицами, диаграммами, цепочками, совокупностями и схемами. 

В учебниках системно проводится работа по организации информационно-

логических моделей деятельности, направленных на формирование умений выделять 

свойства предметов, находить предметы, обладающие заданными свойствами, разбивать 

множество на подмножества по заданному свойству, что обеспечивает первоначальные 

представления о компьютерной грамотности.  

Учебники «Математика» для 1-4 классов закладывают фундамент для эффективной 

реализации и освоения учащимися основной образовательной программы начального об-

щего образования и обеспечивает достижение обучающимися планируемых результатов 

по математике. 

Предметная линия учебников 

«Окружающий мир», 1-4 классы 

Авторы: А. А. Плешаков, М. Ю. Новицкая 

Завершённая предметная линия включает учебники: 

Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. 1 класс;  

Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. 2 класс;  

Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. 3 класс;  

Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. 4 класс.  

Структурой учебников закладывается основа целостного восприятия ребёнком 

окружающего мира в соответствии с концепцией триединства «природа - культура - чело-

век».  

В разделе «Мы и наш мир» последовательно рассматриваются понятия «природа», 

«культура», «человек» в их единстве и разнообразии. В остальных разделах учебника 

(«Наш класс», «Наш дом и семья», «Город и село», «Родная страна», «Человек и окружа-

ющий мир») эти понятия углубляются. Дети знакомятся с системой календарных празд-

ников разных народов России, с календарными традициями народов своего края, в том 

числе и с традициями, связанными с соответствующими религиозными культурами. 

 Курс в целом формирует систему познания окружающего мира, в том числе в ди-

намике его изменения и развития. Систематически во многих темах всех учебников идёт 

сопоставление картин мира в прошлом и настоящем, выявление общего и особенного, 

различий и совпадений.  

Развитию способности к адаптации ребёнка в изменяющемся мире служат задания, 

направленные на формирование различных практических навыков, которые отрабатыва-

ются при изучении природы и общества. 

 Важнейшим фактором адаптации является умение работать с информацией. Фор-

мированию этого навыка уделяется большое внимание во всех классах; первым уровнем 

такой работы является постоянное обращение к Приложению «Странички Умного совён-

ка».  

Развитию самостоятельности и ответственности за свои поступки служат темы: 

«Лес - волшебный дворец», «Луг - царство цветов и насекомых», «Водоём - дом из воды» 

и др.  

Самостоятельность и личная ответственность в информационной деятельности 

формируется, например, при изучении темы «Средства информации и связи», в которой 

внимание учащихся привлекается к проблеме осознанного выбора программ и передач по 

радио и телевидению.  

Кроме того, в учебниках выделена группа заданий «Работаем самостоятельно». Эти 

задания отмечены условным значком. 
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 Формированию этических представлений и навыков поведения уделяется перво-

степенное внимание во всех учебниках. Работа ведётся в трёх направлениях: экологиче-

ская этика, семейная этика, гражданско-патриотическая этика.  

Особую роль играет тема «Всемирные духовные сокровища» (3 класс), которая 

подводит некий промежуточный итог процессу формирования этических чувств в течение 

трёх лет перед тем, как учащиеся приступят в 4 классе к вопросам гражданско-

патриотической этики в ходе изучения исторического прошлого и современной жизни 

России. 

 Поскольку у младших школьников навыки общения в коллективе, умения подчи-

няться правилам поведения в группе эффективно развиваются в игре, в учебники, кроме 

заданий, выполняемых парами и в группах, включено большое количество игр, которые 

традиционно учат детей общаться и разрешать конфликты, спорные ситуации. Участвуя в 

играх, школьники получают навыки работы в группе, учатся взаимодействовать друг с 

другом.  

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат творческие 

задания в рубриках «Обсудим», «Подумаем», «За страницами учебников», представлен-

ные во всех учебниках, и учебные проекты, планы которых развёрнуты в рабочих тетра-

дях. 

Базовыми предметными понятиями данного курса являются: природа, культура, 

человек, общество, взаимодействие, развитие, история, жизнь, творчество, причина, след-

ствие, результат, время, пространство, модель.  

При работе по учебникам учащиеся применяют знания, полученные при изучении 

других предметов: русского языка, литературного чтения, математики, изобразительного 

искусства, технологии.  

В течение всех четырёх лет учебники реализуют содержательную линию, форми-

рующую представление о России как едином Отечестве для многих народов. Показаны 

достижения России и её вклад в развитие мирового искусства и науки. Позитивный образ 

страны и её свершений в XX веке показан в темах «После Великой отечественной войны» 

и «Достижения советской эпохи», мощный творческий потенциал современной Россий-

ской Федерации представлен в разделе «Мы строим будущее России». 

В разделах учебников «Наш дом и семья», «Город и село», «Родная страна», по-

священных изучению природы и культуры родного края, проводится сопоставление про-

шлого и современности, выявление специфики в жизни жителей города и села, в них так-

же даны задания, заставляющие ребёнка отыскивать и использовать материалы о своём 

родном регионе, формирующие уважительное отношение детей к своему краю.  

Задания в учебниках построены на обращении учащегося к семейным альбомам, 

документам, истории своей семьи, своей родословной, обращении к календарным тради-

циям народов своего края во всех темах, связанных с праздниками годового календарного 

цикла: «Красные дни календаря», «Зимние праздники», «Старинные весенние праздники», 

«Летние праздники и труд».  

С целью освоения детьми основ экологической грамотности в учебниках всех клас-

сов предлагаются задания на распознавание природных объектов. Освоению элементар-

ных правил этичного поведения в мире природы способствуют материалы Приложения 

«Странички Умного совёнка».  

Для всех учебников характерно цикличное повторение и углубление материала 

стержневых содержательных линий, идей социальной солидарности и уважительного от-

ношения граждан друг к другу с учётом этнокультурного и конфессионального многооб-

разия, задач социальной и экологической ответственности, что обеспечивает становление 

основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся. 

Рубрики учебников: «Вспомним», «Узнай подробнее», «Обсудим», «Подумаем», 

«Поиграем», «Проверим себя», «Сделаем вывод», наличие Приложения способствуют 

формированию основ умения учиться и способности к организации своей деятельности - 
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умению принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать 

свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и 

сверстниками в учебном процессе.  

Учебники содержат материалы естественных и социально-гуманитарных наук, что 

предоставляет возможность для освоения учащимися основной образовательной програм-

мы начального общего образования и обеспечивает достижение обучающимися планиру-

емых результатов освоения содержания курса «Окружающий мир».  

 

Предметная линия учебников 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России», 4-5 классы 

Комплексный учебный курс «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» направлен на воспитание у обучающихся способности к духовному развитию, 

нравственному совершенствованию, формированию первоначальных представлений об 

отечественных традиционных религиях, их роли в культуре и истории России. 

 Учебный курс содержит 6 модулей: «Основы православной культуры», «Основы 

исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», 

«Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики». Все модули нового 

пред- мета имеют светский, культурологический характер.  

Образовательное учреждение на основе определения образовательных, культурных 

и религиозных потребностей учащихся и их родителей (законных представителей), а так-

же собственных возможностей организации образовательного процесса самостоятельно 

определяет перечень модулей учебного курса, предлагаемых для изучения.  

Комплексный учебный курс включает учебники: 

Кураев А.В. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы право-

славной культуры. 4-5 класс; 

Латышина Д.И., Муртазин М.Ф. Основы духовно-нравственной культуры народов Рос-

сии. Основы исламской культуры. 4-5 класс; 

Чимитдоржиев В.Л. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы 

буддийской культуры. 4-5 класс; 

Членов М.В., Миндрина Г.А., Глоцер А.В. Основы духовно-нравственной культуры 

народов России. Основы иудейской  культуры. 4-5 класс; 

Беглов А.Л., Саплина Е.В. и др. Основы духовно-нравственной культуры народов Рос-

сии. Основы мировых религиозных культур. 4-5 класс; 

Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы светской этики. 4-5 

класс. 

Курс направлен на знакомство учащихся с духовными традициями многоконфес-

сионального народа России, с историей и культурой крупнейших религиозных объедине-

ний нашей страны, а также с основами светской этики.  

Содержание модуля направлено на развитие у школьников 10-11 лет представле-

ний о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и светских 

традиций, на понимание их значения в жизни современного общества, а также своей со-

причастности к ним.  

Основные культурологические понятия курса - «культурная традиция», «мировоз-

зрение», «духовность (душевность)», «нравственность» - являются объединяющим нача-

лом для всех понятий, составляющих основное содержание всех модулей курса.  

Курс призван актуализировать в содержании общего образования задачи духовно- 

нравственного совершенствования личности ребёнка. 

Основной принцип, заложенный в содержание курса, - общность в многообразии, 

многоединство, поликультурность - отражает культурную, социальную, этническую, ре-

лигиозную сложность как нашей страны, так и современного мира. 

 Курс формирует начальные представления о религиозных культурах и светской 

этике посредством: 
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 ориентации содержания всех модулей курса на общую педагогическую цель, определён-

ную Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего и 

основного общего образования, а также Концепцией духовно-нравственного развития и 

воспитания гражданина России;  

 педагогического согласования системы базовых национальных ценностей, лежащей в 

основе содержания всех модулей учебного курса;  

 системы связей, устанавливаемых между модулями учебного курса, а также между ними 

и другими учебными предметами (окружающий мир, русский язык, история, литература 

и др.);  

 ориентации учебного содержания на совместное осмысление педагогами, обучающимися 

и их родителями актуальных проблем развития личностной ценностно-смысловой сферы 

младших подростков;  

 единых требований к результатам освоения содержания учебного курса. 

 Каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей уроки: урок 1 «Россия - 

наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к Отечеству». Тема Родины, России, любви 

и уважения к Отечеству, единства разнообразных культурных и духовных традиций наро-

дов нашей страны является частью содержания всех модулей. 

 Содержание всех учебников имеет культурологический, этический и личностно 

ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания учащимся основных 

правил поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и нравственных 

норм. 

 В содержании всех учебников особое место занимает тема семьи, старших и 

младших. Она раскрывается в уроках «Христианская семья», «Ценности семейной жизни 

в иудейской традиции», «Семья в исламе», «Родители и дети», «Традиции гостеприим-

ства», «Любовь к человеку и ценность жизни», «Принцип ненасилия» и др.  

Содержание и методический аппарат каждого учебника дополняет электронное 

приложение. В нём для каждого урока разработана система, позволяющая учащемуся са-

мостоятельно получать дополнительную информацию, комбинировать её определённым 

образом, усваивать её в игровой форме, самостоятельно контролировать и оценивать соб-

ственные учебные действия и уровень усвоения материала.  

Все учебники содержат развёрнутую систему творческих заданий по каждому уро-

ку, а также уроки 16-17 «Творческие работы учащихся». Система вопросов и творческих 

работ предполагает активный поиск учащимися новой информации, а также содержатель-

ный диалог с родителями и другими взрослыми. В учебниках предусмотрены задания, не 

предполагающие однозначного ответа, ориентированные на понимание различных точек 

зрения.  

Учебный курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» пред-

ставляет собой комплексную образовательную систему, направленную на духовно-

нравственное развитие учащихся, обеспечивающую единство обучения и воспитания 

школьников, согласование педагогических усилий семьи и школы.  

Предметная линия учебников 

«Изобразительное искусство» 1-4 класс 

Авторы: Т.Я. Шпикалова, Л.В. Ершова 

Завершённая предметная линия включает учебники:  

Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. Изобразительное искусство. 1класс;  

Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. Изобразительное искусство. 2 класс; 

Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. Изобразительное искусство. 3класс;  

Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. Изобразительное искусство. 4 класс. 

 Формирование ценностей многонационального российского общества, становле-

ние гуманистических и демократических ценностных ориентации осуществляются через 

постижение искусства народов России и мира: учащиеся узнают об особенностях изобра-
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зительного искусства и культуры разных народов, а также об их знаниях и интересах, об-

разе жизни.  

Взгляд на мир в его целостности формируется у обучающихся средствами изобра-

зительного искусства в разнообразии его жанров - пейзаж, натюрморт, портрет, бытовая и 

батальная картина и видов — живопись, графика, скульптура, мемориально-

монументальное искусство, а также разных видов народного и декоративно-прикладного 

искусства.  

Формированию умения слушать собеседника, уважительно относиться к иному 

мнению служат рубрики «Обсудим вместе», «Полюбуйся», «Рассмотри и расскажи», 

«Сравни», «Определи», «Проанализируй», позволяющие вести групповой диалог об ис-

кусстве, помогающие учащимся осмыслить содержание и художественные особенности 

произведения искусства и сформулировать свои суждения, участвовать в дискуссиях. 

 Комплекс разнообразных форм учебно-творческой работы, система упражнений, 

экспериментов («Экспериментируй с кистью и красками», «Экспериментируй с белым и 

чёрным цветом»), предусмотренные в учебниках, помогают младшим школьникам овла-

девать приёмами восприятия, понимания произведений искусства, овладевать средствами 

художественной выразительности. 

 Формирование эстетических потребностей и чувств реализуется в практической 

учебно-творческой деятельности на основе выбора любимых мотивов изображений, лю-

бимых оттенков цвета, любимых техник на основе выбора подходящих художественных 

материалов, посредством выполнения заданий на передачу различных состояний. В про-

ектной деятельности поддерживается стремление учащихся к созиданию предметного ми-

ра «по законам красоты». 

 В целях развития навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций в учебники включены игры (изовикторины, рисование отгадок к русским народ-

ным загадкам) и задания-проекты, выполняемые в группах (пространственные инсталля-

ции, конкурс новогодних фантазий и др.), коллективные (например, возведение домов на 

улице посёлка), а также диалоги об искусстве. 

 В учебниках систематически используется диалогичная форма общения, которая 

заложена в вопросах рубрики «Обсудим вместе». Учащиеся ведут диалоги об искусстве, 

отвечая на вопросы к произведениям, размещённым к каждому занятию, к материалам 

вернисажей.  

В учебники включены произведения выдающихся русских художников: А. Г. Ве-

нецианова, А. К. Саврасова, И. И. Левитана,И. И. Шишкина, В.М. Васнецова, М.А. Врубе-

ля, В. И. Сурикова, В.М. Нестерова, К. А. Коровина, В. А. Серова, К. Ф. Юона, Б. М. Ку-

стодиева, И.Я. Машкова, П. П. Кончаловского, А. А. Дейнеки, К.С. Петрова-Водкина, Т.Н. 

Яблонской, А.А. Пластова, Т. А. Мавриной и др.  

На занятиях, посвященных ознакомлению с искусством народных мастеров, уча-

щиеся узнают, что каждое произведение народного искусства, помимо эстетической 

функции, обязательно обладает функцией практической.  

Овладение элементарными практическими умениями и навыками рисунка в учеб-

никах представлено как начальная стадия рисования, которая включает в себя умения 

определять очертания формы, объём предметов и расположение их в пространстве, ис-

пользовать элементарные приёмы в создании графического образа. Рисунок включает 

учебное рисование с натуры, рисование по памяти и воображению. 

 Овладение элементарными практическими умениями и навыками живописи в 

учебниках рассматривается как один из видов художественной деятельности и вид изоб-

разительного искусства. Овладение элементарными практическими умениями и навыками 

живописи связано с отображением учащимися родной природы, приобретением новых 

знаний о рисовании с натуры, по памяти и представлению (натюрморты, сюжетные ком-

позиции, пейзажи).  
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В целях овладения учащимися элементарными практическими умениями и навы-

ками скульптуры как одного из видов художественной деятельности в учебниках рассмат-

риваются объём или трёхмерность как основа языка скульптуры.  

 В творческих заданиях, связанных с выполнением лепных работ, учащиеся овла-

девают элементарными практическими умениями и навыками создавать фантастические 

образы глиняных игрушек, усваивают разные традиционные приёмы лепки. 

 Овладение элементарными практическими умениями и навыками декоративно-

прикладного и народного искусства как одного из видов художественной деятельности 

реализуется в познании композиционных закономерностей орнамента и условий практи-

ческого освоения приёмов народной художественной традиции. 

 Учебники закладывают фундамент для эффективной реализации и освоения уча-

щимися основной образовательной программы начального общего образования и обеспе-

чивают условия для достижения обучающимися планируемых результатов по изобрази-

тельному искусству. 

 В УМК, помимо учебников, входят следующие компоненты: рабочая программа, 

творческие тетради, методическое пособие для учителя.  

Предметная линия учебников 

«Музыка», 1-4 классы 

Авторы: Е.Д. Критская, Т.П. Сергеева, Т.С. Шмагина 

 Завершённая предметная линия включает учебники:  

Критская Е.Д., Сергеева Т.П., Шмагина Т.С. Музыка. 1 класс;  

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 2 класс; 

Критская Е.Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т.С. Музыка. 3 класс;  

Критская Е.Д., Сергеева Т.П., Шмагина Т.С. Музыка. 4класс.  

Завершённая предметная линия учебников «Музыка» для 1-4 классов отражает но-

вое направление отечественной музыкальной педагогики, лучшие традиции отечествен-

ной школы массового музыкального образования и воспитания.  

Содержание учебников воспитывает художественный вкус школьников, ориенти-

руя их на образное, нравственно-эстетическое постижение основных пластов мирового 

музыкального искусства: фольклора, духовной музыки, произведений композиторов-

классиков (золотой фонд), сочинений современных композиторов.  

В учебниках произведения отечественного музыкального искусства рассматрива-

ются в контексте мировой художественной культуры, широко используется принцип диа-

лога культур. Он предполагает знакомство учащихся с народной и профессиональной му-

зыкой различных национальностей на основе её сопоставления и выявления общности 

жизненного содержания, нравственно-эстетической проблематики, различия стилей, му-

зыкального языка, творческого почерка представителей разных эпох и культур.  

Во все учебники включено большое количество игр и заданий, разнообразных по 

форме и содержанию. Целый ряд заданий связан с созданием пластических этюдов, уча-

стием в драматизации музыкальных пьес, в сценическом воплощении фрагментов музы-

кальных спектаклей; с формированием навыков свободного дирижирования; элементар-

ного музицирования детских музыкальных инструментах, в том числе в темах «Музы-

кальная азбука» «Музыкальные инструменты», «Плясовые наигрыши», «Музыка в народ-

ном стиле», «Сказка будет впереди», «Ярмарочное гулянье», «Оркестр русских народных 

инструментов» и др. 

 Задания предполагают индивидуализацию их выполнения. Детям предоставляется 

возможность выбора заданий в соответствии со своими интересами и предпочтениями, 

даются задания на интеграцию различных видов творческой деятельности и взаимодей-

ствие со сверстниками при решении музыкально-творческих задач.  

Изучение произведений духовной музыки базируется на культурологическом под-

ходе, дающем возможность учащимся осваивать духовно-нравственные ценности как 

неотъемлемую часть мировой музыкальной культуры.  
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Вопросы и задания в учебниках направляют учебную деятельность детей на актив-

ное, прочувствованное и осознанное восприятие лучших образцов мировой музыкальной 

культуры прошлого и настоящего - от народной песни, духовной музыки до фрагментов 

из кантат и опер героико-патриотического характера. Разнообразный материал нацелен на 

воспитание в ребёнке душевной отзывчивости, развитие способности думать о чувствах 

близких людей и сопереживать им.  

Совместное музицирование, предусмотренное заданиями, воспитывает ответствен-

ность каждого учащегося за достижение общего художественно-эстетического результата; 

формирует умение контролировать и оценивать свои действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями её реализации.  

Отличительной особенностью учебников является охват широкого культурологи-

ческого пространства, выход за рамки музыкального искусства и включение в учебники 

сведений из истории, привлечение произведений литературы (поэтических и прозаиче-

ских) и изобразительного искусства. Зрительный ряд выполняет не только функцию эмо-

ционально-эстетического фона, усиливающего понимание детьми содержания музыкаль-

ного произведения, но и способствует развитию ассоциативно-образного мышления.  

Содержание учебников ориентирует учащихся младших классов на понимание ро-

ли музыки в жизни каждого человека. Например, раздел «Музыка вокруг нас» даёт воз-

можность школьникам понять, что музыка окружала человека во все времена: «И Муза 

вечная со мной!», «Хоровод муз», «Повсюду музыка слышна». 

 Духовно-нравственному совершенствованию личности младшего школьника спо-

собствуют музыкальные сочинения, запечатлевшие исторические личности, образы за-

щитников земли Русской: Петра I, А. Невского, С. Радонежского, Ивана Сусанина, княги-

ни Ольги и князя Владимира, славянских просветителей Кирилла и Мефодия, Ильи Му-

ромца, а также традиции народных и религиозных праздников: Рождества Христова, ко-

лядования, Масленицы, встречи весны, Вербного воскресенья, Троицы. 

Отдельные развороты учебников раскрывают перед школьниками тайны исполни-

тельского мастерства, знакомят с музыкальными инструментами, исполнительскими кол-

лективами и исполнителями-инструменталистами, вокалистами, дирижёрами и др.  

В учебниках реализуется широкая трактовка понятия «музыкальная культура 

школьников». Это и культура восприятия музыки различных стилей, жанров — музы-

кального фольклора, музыки религиозной традиции, музыки золотого фонда русской и 

зарубежной классики (композиторы М. Глинка, М. Мусоргский, А. Бородин, Н. Римский-

Корсаков, С. Рахманинов, И. Стравинский, С. Прокофьев, Г. Свиридов, Д. Кабалевский, А. 

Рыбников и др.; И. С. Бах, В.А. Моцарт, Л. Бетховен, Э. Григ, Ф. Шопен, Ф. Шуберт, Дж. 

Гершвин, Ф.Лоу, Р. Роджерс и др.), современной академической и популярной (джаз, ав-

торская песня, мюзикл, песни современных отечественных композиторов).  

Разнообразные виды музыкальной деятельности представлены на каждом разворо-

те учебников: разучи песни об азбуке и спой их на своём школьном празднике; передай 

выразительными движениями вальс снежинок; исполни мягкими движениями руки пульс 

колыбельной, а потом, напевая мелодию, запиши его; разыграй песню «Выходили красны 

девицы», представь себя в роли дирижёра и попробуй продирижировать разными марша-

ми из опер и балетов; сыграй аккомпанемент былины на воображаемых гуслях; попробуй 

сочинить мелодию на текст народной песни «Берёзонька кудрявая» и спеть её и др. 

 В целом содержание учебников и разноуровневые задания дают возможность де-

тям проявить творческое начало в размышлениях о музыке, в импровизациях (речевых, 

вокальных, ритмических, пластических); нацеливают учащихся на самостоятельную рабо-

ту в классе и дома (при наличии у ребёнка домашней фонотеки по программе), на взаимо-

действие ребёнка и взрослых в семье, в сфере досуга, во внеурочной работе (посещение 

концертов, театров, музеев), а также на организацию проектной музыкально-эстетической 

деятельности учащихся (на предметной и межпредметной основе).  
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Предметная линия учебников 

«Технология», 1-4 классы 

Авторы: Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова, Н.В. Добромыслова,Н.В. Шипилова, 

С.В. Анащенкова, И.П. Фрейтаг 

 Завершённая предметная линия включает учебники:  

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И. П. Технология. 1 класс; 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. Технология. 2 класс; 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. Технология. 3 класс;  

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В. и др. Технология. 4 класс. 

 Учебники знакомят учащихся со старинными, традиционными для России про-

мыслами и ремёслами, материалами, инструментами, профессиями мастеров, работающих 

в этих отраслях, а также технологическими процессами современных производств Рос-

сийской Федерации, работой промышленных предприятий нашей страны, продукцией, 

которую они выпускают.  

При изготовлении изделий учащиеся на практике осваивают простейшие приёмы и 

техники работы с материалами и приспособлениями. 

 Каждая тема в учебнике начинается с научно-познавательного текста, например о 

строителях и строительстве, о вагоностроительных заводах и автомобилестроительных, о 

нефте- и угледобыче, и иллюстрируется слайдами по теме.  

Каждый учебник состоит из четырёх разделов: «Человек и земля», «Человек и воз-

дух», «Человек и вода», «Человек и информация». В каждом из разделов учащиеся знако-

мятся с деятельностью человека, связанной с конкретной сферой.  

При выполнении проектов и изготовлении изделий дети обучаются технологиче-

ским приёмам, например: сушке под прессом, пришиванию пуговицы с двумя и четырьмя 

отверстиями, изготовлению новогодних масок, ёлочных игрушек из яиц - и правилам по-

ведения при приготовлении пищи, бутербродов. Эти умения дети смогут применять на 

практике в повседневной жизни.  

Учебники построены на основе применения проектной деятельности. Работа в про-

екте даёт возможность на уроке в процессе обсуждения задания рассуждать вслух, спо-

рить, делиться своим жизненным опытом, воспитывает умение уважительного отношения 

к иному мнению. 

 Большинство изделий, изготавливаемых учащимися на уроках, имеют практиче-

ское значение: подарки, украшения для класса или дома, изделия, используемые самим 

учеником.  

Для повышения мотивации к изучению предмета младшими школьниками каждый 

учебник для 1-4 классов построен как путешествие. Использование в учебниках сквозных 

персонажей - Ани и Вани, действующих в учебных ситуациях, побуждают ученика к дея-

тельности и также способствуют формированию мотивации.  

Чётко прописанные алгоритмы выполнения работ способствуют формированию 

умения самостоятельно оценивать свою деятельность (раздел «План работы» - для каждо-

го изделия). Алгоритм позволяет не только последовательно выполнять изделие, но и 

осуществлять рефлексию своей деятельности.  

Наличие заданий на составление композиций, оформление изделий, сочетание ма-

териалов формируют эстетический вкус учащихся, развивают цветовое восприятие, гар-

монию, художественный вкус.  

Развитию навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками способствует 

совместная деятельность по реализации проектов: оформление класса к Новому году, под-

готовка праздничного стола, изготовление подарков и др.  

При первом знакомстве с каждым инструментом или приспособлением в учебниках 

обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В учебнике для 1 класса в разделе 

«Человек и информация» показаны важные для безопасного передвижения по улицам и 
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дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с номерами телефонов, которые мо-

гут потребоваться ребёнку в критической ситуации.  

Выполнение каждого задания начинается с организации рабочего места, что спо-

собствует формированию навыка безопасной работы на уроке.  

Составление плана - основа основ обучения технологии. Планы изготовления изде-

лий представлены в двух видах: текстовом и иллюстративном (в виде слайдов). Каждому 

пункту текстового плана соответствуют один или несколько слайдов, которые позволяют 

продемонстрировать каждый этап выполнения изделия.  

В учебниках для 2-4 классов предусмотрено общее задание - создание папки «Мои 

достижения». В неё учащийся собирает материал со своими лучшими работами, которые 

выбираются на основании самооценки и оценки изделия товарищами на презентации. В 4 

классе предусмотрен годовой проект: издание «книги», в которой будут собраны лучшие 

образцы работ по технологии в виде фотографий, отдельных работ, рассказов, эссе. 

 В учебниках введён специальный раздел «Человек и информация», в котором уча-

щиеся знакомятся с разными источниками информации, способами её поиска, переработ-

ки, передачи и использования от древних времён до сегодняшних дней.  

Основа обучения технологии - проектная деятельность - построена на совместной 

работе учащихся. Основные методы работы - групповые и парные. Пары и группы в зави-

симости от видов работ могут быть постоянного и смешанного состава. В результате вы-

полнения под руководством учителя коллективных и групповых работ ученики приобре-

тают навыки сотрудничества и взаимопомощи, учатся конструктивно разрешать конфлик-

ты посредством учёта интересов сторон.  

В учебниках предлагается работа с разнообразными материалами: бумагой и кар-

тоном, текстильными и волокнистыми материалами, природными материалами, пластич-

ными материалами, пластмассами, металлами. Работа с конкретным материалом начина-

ется с рассказа о его свойстве, происхождении и использовании человеком. 

 Во всех учебниках представлены задания на освоение учащимися доступных тех-

нологических приёмов ручной обработки изучаемого материала: разметка, выделение из 

заготовки, формообразование, раскрой, сборка, отделка. Освоение приёмов работы вы-

строено по принципу от простого к сложному. 

 С 1 класса учащиеся осваивают навыки работы с простейшей технической доку-

ментацией, которая в учебниках представлена в виде заданий на распознавание чертежей, 

их чтение, выполнение эскизов, разметки с опорой на них. 

 Для овладения общетрудовыми компетенциями и умением работать с технической 

документацией в учебниках на элементарном уровне вводится технологическая карта (в 

табличной форме). В ней указаны последовательность работ (перечислены все возможные 

операции), сведения о материалах и инструментах, приёмах, способах выполнения рабо-

ты; оценка качества выполнения работы и др.  

В разделе «Человек и информация» с 1 класса в доступной форме с учётом требо-

ваний санитарных норм начинается обучение элементарным приёмам работы с компьюте-

ром для поиска и получения информации, работы с готовыми ресурсами, создания не-

больших текстов в рамках практических задач в учебнике.  

УМК «Технология» выстроен с некоторой избыточностью изучаемого материала и 

числа заданий на изготовление изделий, что позволяет осуществлять дифференцирован-

ный подход к школьникам с учётом их способностей и возможностей, использовать ре-

сурс учебников для внеурочной деятельности.  

Предметная линия учебников 

«Физическая культура», 1 - 4 классы 

Автор: А. П. Матвеев 

Завершённая предметная линия включает учебники: 

Матвеев А.П. Физическая культура. 1 класс;  

Матвеев A.II. Физическая культура. 2 класс;  
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Матвеев А.П. Физическая культура. 3-4 классы.  

Представленная линия учебников по физической культуре в своей содержательной 

основе нацелена на достижение учащимися младшего школьного возраста личностных, 

метапредметных и предметных результатов по физической культуре. 

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки формиру-

ется в 1 классе в разделе «Как составить комплекс упражнений утренней зарядки», приво-

дятся правила самостоятельного отбора упражнений и их объединения в комплексы. Раз-

дел «Подвижные игры» ориентирует учащихся на самостоятельную организацию и прове-

дение игр. 

 В 3 классе в разделе «Закаливание - обливание, душ» формируются навыки само-

стоятельного проведения закаливающих процедур, объясняется их роль и значение для 

укрепления здоровья человека. В разделе «Как измерить физическую нагрузку» приводят-

ся способы самостоятельного оценивания нагрузки по показателям частоты сердечных 

сокращений.  

В 4 классе в разделе «Правила предупреждения травматизма» раскрываются ос-

новные причины появления травм, приводятся сведения по профилактике травматизма во 

время самостоятельных занятий физической культурой. В разделе «Наблюдения за своим 

физическим развитием и физической подготовленностью» даются правила и способы са-

мостоятельного измерения показателей длины и массы тела, основных физических ка-

честв, фиксирование их в тетради по физической культуре. 

 В разделе «Подвижные игры» даются представления о правилах честной игры и 

соблюдении нравственных норм поведения.  

В 4 классе в разделе «Оказание первой помощи при лёгких травмах» раскрываются 

способы взаимодействия с детьми, получившими травму во время занятий. 

 В темах «Что такое физическая культура», «Чему обучают на уроках физической 

культуры», «Игры на свежем воздухе», «Режим дня» даётся представление о системе за-

нятий физическими упражнениями и их положительном влиянии на здоровье.  

В разделе «Одежда для игр и прогулок» даётся установка на то, чтобы одеваться по 

погоде. Разделы «Режим дня», «Утренняя зарядка», «Физкультминутка», «Личная гигие-

на», «Осанка» и др. ориентированы на здоровый образ жизни, соблюдение режима дня, 

правил гигиены, формирование правильной осанки.  

В разделе «Лыжные гонки» излагается материал по организации занятий лыжами в 

условиях отдыха и досуга, проведения игр и соревнований, в разделе «Плавание» подчёр-

кивается значение для здоровья и жизнедеятельности умения плавать, в разделе «Спор-

тивные игры» излагаются знания по основам организации самостоятельных занятий фут-

болом, баскетболом, волейболом.  

В разделе «Что такое физические качества» формулируются цель и задачи развития 

физических качеств, приводится описание их решения за счёт самостоятельного выполне-

ния соответствующих упражнений и способов контроля за их развитием. 

 В 3 классе в разделе «Что такое комплексы физических упражнений» определяют-

ся цели использования физических упражнений, после чего в разделе «Как измерить фи-

зическую нагрузку» описывается связь между физическими упражнениями и физической 

нагрузкой, приводятся способы её измерения с помощью подсчёта частоты пульса.  

 В 4 классе в разделе «Наблюдение за своим физическим развитием и физической 

подготовленностью» раскрывается цель и задачи наблюдения, после чего приводятся спо-

собы контроля за физическим развитием и физической подготовленностью. 

 В разделах «Гимнастика с основами акробатики», «Лёгкая атлетика», «Лыжные 

гонки» ставятся задачи по самостоятельному освоению отдельных упражнений, приёмов и 

двигательных действий. Каждое из заданий этих разделов имеет описание своего решения 

в виде выполнения последовательных операций.  

В разделе «Упражнения, которые должны уметь выполнять учащиеся по окончании 

4 класса» приводятся упражнения и технические действия в качестве «зачётных» для про-
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верки достижения предметных результатов. Таким образом, данный раздел может рас-

сматриваться как раздел целей, которые должны быть достигнуты в ходе освоения пред-

мета физической культуры. 

 Раздел «Подвижные игры» своим предметным содержанием ориентирует учащих-

ся на формирование адекватных способов и приёмов решения задач, возникающих в ходе 

игровой деятельности, творческое использование освоенных двигательных действий для 

достижения положительных результатов. 

 В разделах учебников «Подвижные игры» приводятся командные игры, освоение 

которых и последующее соперничество с игроками противоположной команды требует 

единства цели (победа), коллективного и индивидуального взаимодействия, умения 

управлять своими эмоциями при оценке действий товарищей своей команды и команды 

соперника. 

Содержанием всех учебников создаётся представление о физической культуре как 

системе занятий физическими упражнениями осознанно, с желанием вести здоровый ак-

тивный образ жизни, позволяющими укрепить здоровье и повысить уровень физических 

качеств.  

 

2.3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся является 

концептуальной и методической основой для разработки и реализации образовательным 

учреждением собственной программы духовно-нравственного развития и воспитания обу-

чающихся на ступени начального общего образования с учётом культурно-исторических, 

этнических, конфессиональных, социально-экономических и иных особенностей региона, 

запросов семьи и других субъектов.  

Реализация программы духовно-нравственного воспитания и развития младших 

школьников, обучающихся по системе учебников «Перспектива», обеспечивает: 

 формирование системы духовно-нравственных ценностей в урочной деятельности (курс 

литературного чтения, окружающего мира, русского языка, технологии); 

 формирование системы духовно-нравственных ценностей во внеурочной деятельности; 

 формирование системы духовно-нравственных ценностей во внешкольной деятельности 

(проектная и исследовательская деятельность). 

Педагогическая организация процесса духовно-нравственного развития и воспита-

ния обучающихся предусматривает согласование усилий многих социальных субъектов: 

образовательного учреждения, семьи, учреждений дополнительного образования, культу-

ры и спорта, традиционных религиозных организаций и общественных объединений, 

включая детско-юношеские движения и организации. 

2.3.1.Цели и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающих-

ся 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования является социально-педагогическая поддержка становле-

ния и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны,  укоренённого в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступе-

ни начального образования: 

В области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала 

в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности 

на основе нравственных установок и моральных норм; 
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 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей сове-

сти; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осу-

ществлять нравственный самоконтроль; 

 формирование нравственного смысла учения; 

 принятие обучающимися базовых национальных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций; 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправдан-

ную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;  

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата. 

В области формирование социальной культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности; 

 пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за Отече-

ство; 

 способствовать воспитанию ценностного отношения к своему национальному языку и 

культуре; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 укрепление доверия к другим людям; 

 способствовать развитию доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понима-

ния других людей и сопереживания им; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование  осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

 формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к 

языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей 

народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как основе российского общества; 

 формирование у обучающихся уважительного отношения к родителям, осознанного, за-

ботливого отношения к старшим и младшим; 

 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями рос-

сийской семьи. 

2.3.2.Основные направления и ценностные основы программы 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучаю-

щихся основано на определённой системе базовых национальных ценностей и должно 

обеспечивать принятие их обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осу-

ществляется по следующим направлениям: 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанно-

стям человека.  

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; 

правовое государство; гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный 

мир; свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и граж-

данского общества.  

 Воспитание нравственных чувств и этического сознания.  
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Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосер-

дие; честь; достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства человека, равно-

правие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, 

забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания. 

 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.  

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и ис-

тине; целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие.  

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое вос-

питание). 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое созна-

ние.  

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).  

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, са-

мовыражение в творчестве и искусстве. 

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют 

друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нрав-

ственных и культурных традиций. Образовательное учреждение может отдавать приори-

тет тому или иному направлению духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, конкретизировать в соответствии с указанными основными направле-

ниями и системой ценностей задачи, виды и формы деятельности на ступени начального 

общего образования. 

2.3.3. Основное содержание, виды деятельности и формы занятий 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека:  

 получение первоначальных представлений о Конституции Российской Федерации, озна-

комление с государственной символикой – гербом, флагом Российской Федерации, гер-

бом и флагом субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 

учреждение. В процессе бесед, чтения книг, изучения предметов, предусмотренных ба-

зисным учебным планом; 

 ознакомление с героическими страницами истории России,  жизнью замечательных лю-

дей, явившие примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина. В процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, пу-

тешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и 

историко-патриотического содержания, изучения основных и дополнительных учебных 

курсов; 

 ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокуль-

турными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе бе-

сед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, 

праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения 

вариативных учебных дисциплин); 

 знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значени-

ем государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, просмот-

ра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвящённых 

государственным праздникам); 

 знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами граж-

данина. В  процессе посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, прово-

димых детско-юношескими организациями; 

 получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми 

— представителями разных народов России, знакомство с особенностями их культур и 
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образа жизни. В процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-

культурных праздников; 

 участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомление с биографи-

ями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотиз-

ма. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной культу-

ры, традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения учебных 

инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, уча-

стия в творческой деятельности, такой, как театральные постановки, литературно-

музыкальные композиции, художественные выставки и др., отражающие культурные и 

духовные традиции народов России); 

 ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных представите-

лей) с деятельностью традиционных религиозных организаций (путём проведения экс-

курсий в места богослужения, добровольного участия в подготовке и проведении рели-

гиозных праздников, встреч с религиозными деятелями); 

 ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах, обуче-

ние распознаванию хороших и плохих поступков. В процессе бесед, классных часов, 

просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически организован-

ной ситуации поступков, поведения разных людей; 

 усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе класса и 

образовательного учреждения — овладение навыками вежливого, приветливого, внима-

тельного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучение 

дружной игре, взаимной поддержке, участию в коллективных играх, приобретение опыта 

совместной деятельности; 

 посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи нуж-

дающимся, заботе о животных, других живых существах, природе; 

 расширение опыта позитивного взаимодействия в семье. В  процессе проведения откры-

тых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями (закон-

ными представителями) творческих проектов. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 в процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий обуча-

ющиеся получают первоначальные представления о роли знаний, труда и значении твор-

чества в жизни человека и общества; 

 участие в экскурсиях по микрорайону, городу, во время которых знакомятся с различ-

ными видами труда, различными профессиями в ходе экскурсий на производственные 

предприятия, встреч с представителями разных профессий; 

 знакомство с  профессиями своих родителей (законных представителей) и прародителей, 

участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших родных»; 

 получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверст-

никами, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности. В ходе сюжетно-

ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам раз-

личных профессий, праздников труда, ярмарок, конкурсов, организации детских фирм; 

 освоение навыков творческого применения знаний, полученные при изучении учебных 

предметов на практике. В  рамках предмета «Технология», участия в разработке и реали-

зации различных проектов; 

 приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной дея-

тельности на базе образовательного учреждения и взаимодействующих с ним учрежде-

ний дополнительного образования, других социальных институтов. Занятие народными 

промыслами, природоохранительная деятельность, работа творческих и учебно-

производственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных произ-
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водственных фирм, других трудовых и творческих общественных объединений как 

младших школьников, так и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное вре-

мя; 

 приобретение  умений и навыков самообслуживания в школе и дома; 

 участие  во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями 

выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого 

отношения к труду и жизни. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде: 

 усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, о традициях этиче-

ского отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах экологиче-

ской этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой. В ходе 

изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных 

фильмов; 

 получение первоначального опыта эмоционально-чувственного непосредственного вза-

имодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе. В ходе экс-

курсий, прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю; 

 получение первоначального опыта участия в природоохранительной деятельности (в 

школе и на пришкольном участке, экологические акции, десанты, высадка растений, со-

здание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц и т. 

д.), в деятельности школьных экологических центров, лесничеств, экологических патру-

лей;  

 участие в создании и реализации коллективных природоохранных проектов; 

 усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой при поддержке роди-

телей (законных представителей) расширение опыта общения с природой, заботы о жи-

вотных и растениях, участие в экологической деятельности по месту жительства). 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представ-

лений об эстетических идеалах и ценностях: 

 получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культуры России, культур народов России. В ходе изучения инвариантных и 

вариативных учебных дисциплин, посредством встреч с представителями творческих 

профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на 

объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, зна-

комства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, 

учебным фильмам; 

 ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родно-

го края, с фольклором и народными художественными промыслами. В ходе изучения ва-

риативных дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внекласс-

ных мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи образовательно-

го учреждения, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, ху-

дожественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного 

творчества, тематических выставок; 

 обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с местными масте-

рами прикладного искусства, наблюдение за их работой. Участие в беседах «Красивые и 

некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», в беседах о прочитанных кни-

гах, художественных фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх; обуче-

ние различать добро и зло, отличать красивое от безобразного, плохое от хорошего, со-

зидательное от разрушительного; 

 получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения внут-

реннего, душевного состояния человека; 

 участие в художественном оформлении помещений. 
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2.3.4. Повышение педагогической культуры родителей (законных представите-

лей) обучающихся 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) рас-

сматривается как одно из ключевых направлений реализации программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего обра-

зования. 

Система работы образовательного учреждения по повышению педагогической 

культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся младшего школьного возраста строится на следую-

щих принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в том 

числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности об-

разовательного учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию обуча-

ющихся, в разработке содержания и реализации программы духовно-нравственного раз-

вития и воспитания обучающихся, оценке её эффективности; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 

(законных представителей);  

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным пред-

ставителям);  

 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей;  

 опора на положительный опыт семейного воспитания.  

Содержание работы по повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей) должно отражать содержание основных направлений духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего обра-

зования. 

 Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической 

культуры родителей необходимо согласовывать с планами воспитательной работы обра-

зовательного учреждения.  

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представите-

лей) могут быть использованы различные формы работы, в том числе: родительское со-

брание, родительская конференция, организационно-деятельностная и психологическая 

игра, собрание-диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым 

столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для роди-

телей и другие. 

2.3.5.Результаты реализации программы 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, форми-

рование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения 

действительности и общественного действия в контексте становления идентичности (са-

мосознания) гражданина России. 

 В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспита-

ния обучающихся на ступени начального общего образования должно обеспечиваться до-

стижение обучающимися: 

 воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые полу-

чил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрёл, 

участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоя-

тельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

 эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата (разви-

тие обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т. 

д.). 
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При этом учитывается, что достижение эффекта -  развитие личности обучающего-

ся, формирование его социальной компетентности и т. д. -  становится возможным благо-

даря воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного 

развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. 

п.), а также собственным усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся распределяют-

ся по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний 

(об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 

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

повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодей-

ствие обучающегося со своими учителями как значимыми для него носителями положи-

тельного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимся опыта переживания и по-

зитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социаль-

ной реальности в целом. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодей-

ствие обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, т.е. в 

защищённой, дружественной социальной среде, в которой ребёнок получает (или не полу-

чает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает 

их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального  опыта само-

стоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника социально 

приемлемых моделей поведения 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодей-

ствие обучающегося с представителями различных социальных субъектов за пределами 

образовательного учреждения, в открытой общественной среде. 

 С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

 на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания 

как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

 на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нрав-

ственно ориентированной социально значимой деятельности. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознан-

ные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся 

их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает от-

носительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть по-

следовательным, постепенным. 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного об-

раза жизни 

Программа формирования ценности экологической культуры, здорового и безопас-

ного образа жизни обучающихся в соответствии с определением Стандарта – это ком-

плексная программа формирования их знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического 

здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка. 

2.4.1. Цели и задачи программы 

Основная цель настоящей программы — сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста 
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как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоцио-

нальному развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Задачи программы: 

 сформировать представления об основах экологической культуры на примере экологиче-

ски сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей 

среды; 

 сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоро-

вье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от 

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

 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах возникновения зави-

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

губном влиянии на здоровье; 

 сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

 научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их ос-

нове самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

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

полезных продуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать 

свой режим дня; 

 обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам поведе-

ния в экстремальных ситуациях; 

 сформировать навыки позитивного общения; 

 научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и 

укреплять здоровье; 

 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопро-

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

2.4.2. Этапы организации работы образовательного учреждения по реализации 

программы 

Работа образовательного учреждения по реализации программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни реализуется в два этапа. 

Первый этап - анализ состояния и планирование работы образовательного учре-

ждения по данному направлению, в том числе по: 

 организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-оздоровительной 

работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и 

профилактике вредных привычек; 

 организации проводимой и необходимой для реализации программы просветительской 

работы образовательного учреждения с обучающимися и родителями (законными пред-

ставителями); 

 выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учётом результатов 

проведённого анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на ступени 

начального общего образования. 

Второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной и методи-

ческой работы образовательного учреждения по данному направлению. 

1. Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, направлен-

ная на формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, 

включает: 



70 

 

 внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных образова-

тельных курсов, которые направлены на формирование экологической культуры обуча-

ющихся, ценности здоровья и здорового образа жизни и могут реализовываться во вне-

урочной деятельности либо включаться в учебный процесс; 

 лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек; 

 проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других актив-

ных мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду здорового 

образа жизни; 

 создание в школе общественного совета по реализации Программы, включающего пред-

ставителей администрации, учащихся старших классов, родителей (законных представи-

телей), представителей детских физкультурно-оздоровительных клубов, специалистов по 

охране окружающей среды. 

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

лями (законными представителями), направленная на повышение квалификации работни-

ков образовательного учреждения и повышение уровня знаний родителей (законных 

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

 проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, роди-

тельских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

 приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) не-

обходимой научно-методической литературы; 

 привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, оздоровитель-

ных мероприятий и спортивных соревнований. 

2.4.3. Основные направления, формы и методы реализации программы 

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности 

выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов универ-

сальных учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных 

норм поведения, направленных на сохранение здоровья и обеспечение экологической без-

опасности человека и природы.  

Системная работа по формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни организуется по следующим направлениям: 

 создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры образова-

тельного учреждения; 

 организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся; 

 организация физкультурно-оздоровительной работы; 

 реализация дополнительных образовательных курсов; 

 организация работы с родителями (законными представителями). 

Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура образова-

тельного учреждения включает: 

 соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного учрежде-

ния экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожар-

ной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

 наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи; 

 организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих зав-

траков; 

 оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём; 

 наличие помещений для медицинского персонала; 
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 наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного 

состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися (ло-

гопеды, учителя физической культуры, психологи, медицинские работники). 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на ад-

министрацию образовательного учреждения. 

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направлен-

ная на повышение эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и 

отдыха включает: 

 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и вне-

урочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных сек-

циях) обучающихся на всех этапах обучения; 

 использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

 введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

 строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в 

том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

 индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных особенностей развития обучающих-

ся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным образователь-

ным траекториям; 

 ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с огра-

ниченными возможностями здоровья, посещающими специальные медицинские группы 

под строгим контролем медицинских работников. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каждого 

педагога. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: 

ролевые игры, проблемно-ценностное и досуговое общение, проектная деятельность, со-

циально-творческая и общественно полезная практика. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: исследо-

вательская работа во время прогулок, в музее, деятельность классной или школьной газе-

ты по проблемам здоровья или охраны природы, мини-проекты, дискуссионный клуб, ро-

левые ситуационные игры, практикум-тренинг, спортивные игры, дни здоровья. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспе-

чение рациональной организации двигательного режима, нормального физического разви-

тия и двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, 

включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.); 

 рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера; 

 организацию занятий по лечебной физкультуре; 

 организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками; 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмо-

циональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного функ-

ционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, сорев-

нований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого направления зависит от администрации образовательного учре-

ждения, учителей физической культуры, медицинских работников, психологов, а также 

всех педагогов. 
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Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на повы-

шение уровня знаний и практических умений обучающихся в области экологической 

культуры и охраны здоровья, предусматривает: 

 внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных образова-

тельных курсов, направленных на формирование экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или компо-

нентов, включённых в учебный процесс; 

 организацию в образовательном учреждении кружков, секций, факультативов по из-

бранной тематике; 

 проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, конкурсов, 

праздников и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех педа-

гогов. 

В качестве одного из дополнительных образовательных курсов «Моя экологиче-

ская грамотность», направленный на экологическое просвещение младших школьников, 

выработку у них правил общения человека с природой для сохранения и укрепления их 

здоровья, экологически грамотного поведения в школе и дома. 

Курс включает разделы: «Как обнаружить экологическую опасность», «Экологиче-

ские уроки прошлого», «Безопасность в школе», «Экологическая безопасность в природ-

ной среде». 

Работа с родителями (законными представителями) включает: 

 лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребён-

ка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей, 

и т. п.; 

 приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научно-

методической литературы; 

 организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вред-

ных привычек; 

 пропаганда здорового образа жизни, наглядная агитация, консультации по всем оздоро-

вительным вопросам, включая такие формы работы, как индивидуальная, групповая, 

коллективная. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности админи-

страции образовательного учреждения, всех педагогов. 

2.4.4.Программа коррекционной работы  

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованием За-

кона «Об образовании», Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Концепции УМК «Перспектива», а также с учетом опыта 

работы школы по данной проблематике. 

Программа коррекционной работы направлена на: 

 преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 

 овладение навыками адаптации учащихся к социуму; 

 психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в 

обучении; 

 развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей); 

 развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями. 

1)Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности 

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельно-

сти проводится педагогами на уроках, чему способствует использование в учебном про-

цессе УМК «Перспектива». Для развития у учащихся мотивов учебной деятельности и 

принятия социальной роли обучающихся на субъектном и личностном уровнях во всех 
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учебниках «Перспективы» используется методологически обоснованный механизм 

«надо»? «хочу»? «могу». 

На основе применения технологии деятельностного метода обучения у учащихся 

последовательно и поэтапно формируется понимание нормы учения (что мне «надо» де-

лать как ученику). Одновременно для формирования у учащихся внутренней потребности 

включения в учебную деятельность («я это хочу») в классе создается психологически 

комфортная образовательная среда, где ребенок не боится высказать свое мнение, где его 

трудолюбие, старание, ответственное отношение к делу встречает доброжелательную 

поддержку, где он приобретает позитивный опыт переживания ситуации успеха, а с дру-

гой стороны ? обеспечивается возможность его развития в собственном темпе на уровне 

своего возможного максимума («я это могу»). 

Технологически это обеспечивается реализацией в учебном процессе по всем учеб-

ным предметам деятельностного метода обучения и соответствующей системы дидакти-

ческих принципов (принципов психологической комфортности, минимакса, вариативно-

сти, деятельности, непрерывности). 

В курсе «Математика «Учусь учиться»» созданию психологически комфортной об-

разовательной среды способствует содержание заданий, которое подобрано так, чтобы 

поддерживать у учащихся позитивное отношение к занятиям математикой и желание 

включаться в учебный процесс по математике в зоне своего ближайшего развития. С этой 

целью используются следующие педагогически приемы: 

 включение в учебное содержание заданий, выполнение которых дает детям положитель-

ный эмоциональный заряд (разгадывание ребусов, решение занимательных задач, игро-

вые ситуации и соревнования, расшифровка слов, построение изображений после вычис-

лений и т.д.); 

 включение заданий, содержание которых вызывает у учащихся интерес; 

 разнообразие видов деятельности, выполняемых учеником на уроке; 

 учет гендерных особенностей психологического развития детей; 

 оптимизация количества выполняемых заданий и осваиваемых при этом операций; 

По мере освоения учащимися нормы учебной деятельности, понимания и принятия 

ими на личностно значимом уровне социальной роли «ученика» внешние мотивы сменя-

ются внутренними, и у учащихся формируется устойчивая учебно-познавательная моти-

вация и готовность к саморазвитию. 

В курсе «Русский язык» осознанию учащимися своей новой социальной роли - 

«ученик» - способствуют «сквозные персонажи» учебников - дети Аня и Ваня и «профес-

сор Иван Иванович Самоваров». Профессор показывает практическую значимость изуче-

ния каждого из разделов языка, объясняет теоретический материал, знакомит с новыми 

правилами, а Аня и Ваня помогают учащимся разобраться в материале и вместе со школь-

никами выполняют разнообразные задания (не всегда корректно, поэтому им требуется 

помощь), побуждая ученика к деятельности. 

В курсе «Английский язык» в качестве мотивирующего фактора также использу-

ются «проходные персонажи», действующие в различных ситуациях учебника. Тексты и 

упражнения, передающие ту или иную ситуацию, завершаются обязательным переносом 

данной ситуации на ученика, тем самым мотивируя школьника к рассказу о себе, своих 

близких, своих интересах, друзьях.  

В этой связи, курс «Изобразительное искусство» написан в форме личного разгово-

ра с ребенком, обсуждения с ним вопросов так или иначе связанных с его личным жиз-

ненным опытом. 

В курсе «Окружающий мир» темы «Наш класс в школе», «Мы – дружный класс», 

«Учитель – наставник и друг», «Делу время», «Потехе – час», «Книга – друг и наставник» 

и др. подвигают ребенка размышлять о роли школы в его жизни, осваивать правила пове-

дения в школе, общаться и сотрудничать с учителем и одноклассниками. Вопросы и зада-

ния рубрик «Обсудим» и «Подумаем» фокусируют внимание детей на личностно значи-
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мых для них вопросах. Учитывая психологические и возрастные особенности младших 

школьников, их различные учебные возможности, в учебниках предметных линий ком-

плекса представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ре-

бусы, загадки, которые сопровождаются красочными иллюстрациями, способствующими 

повышению мотивации обучающихся, что является залогом успеха в преодолении затруд-

нений учащихся в учебной деятельности, учитывающими переход детей младшего школь-

ного возраста от игровой деятельности  к учебной. 

Учителя практикуют совместное выполнение домашних заданий в ГПД, на кон-

сультациях в ГПД ведется индивидуальная работа с учащимися практикуются индивиду-

альные домашние задания. 

2) Овладение навыками адаптации учащихся к социуму 

На уроках с использованием УМК «Перспектива» педагоги имеют возможность 

развивать мнение ребенка воспринимать ситуации затруднения как сигнал для активного 

поиска способов и средств их преодоления, а не как повод для тревоги и огорчения. Зна-

ние алгоритмов эффективного разрешения проблем и пережитый опыт многократного 

успешного их применения в ходе уроков создает условия для формирования у учащихся 

способности осуществлять верный выбор стратегии поведения и преодоления возникших 

трудностей. Систематическое обсуждение различных вариантов решения поставленных 

задач способствует развитию навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению дей-

ствовать самостоятельно. 

В курсе «Математика «Учусь учиться»» организуется системное освоение учащи-

мися всего комплекса организационно-рефлексивных общеучебных действий, входящих в 

структуру учебной деятельности. И, таким образом, данный курс становится площадкой, 

на которой у учащихся в процессе изучения математики формируются адаптационные ме-

ханизмы продуктивного поведения и действия в любых проблемных ситуациях, требую-

щих изменения себя и окружающей действительности. 

В курсе «Русский язык» формируется и развивается умение эффективно общаться. 

Общение рассматривается как предмет обучения, как организационная форма обучения 

(парная и групповая работа), как система межличностных отношений (освоение позитив-

ного стиля общения). Коммуникативный принцип построения учебников позволяет фор-

мировать представление о ситуации общения, целях и результатах общения собеседников; 

закреплять полученные умения при работе со словом, предложением и текстом в разнооб-

разных ситуациях, которые могут возникнуть в жизни. 

В курсах «Литературное чтение» и «Иностранные языки» при формировании норм 

и правил произношения, использования слов в речи также обращается внимание на разви-

тие этих норм во времени. 

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у младших 

школьников понимание значения нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества, способы нравственного поведения в различных жизненных 

ситуациях, что помогает школьникам в отношениях со сверстниками и взрослыми выби-

рать позицию, основанную на нормах нравственности. 

3) Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей) 
Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы осуществляется в 

рамках урочной и внеурочной деятельности.  Использование на уроках УМК «Перспекти-

ва» позволяет организовать системное освоение учащимися общего способа решения про-

блем творческого и поискового характера на основе метода рефлексивной самоорганиза-

ции. Приобретение детьми опыта построения общего способа действий и освоение метода 

рефлексивной самоорганизации создает условия для формирования способности к реше-

нию проблем творческого и поискового характера. В  УМК «Перспектива» предлагается 

система заданий творческого и поискового характера, направленных на развитие у уча-

щихся творческих способностей и интеллектуальных мыслительных операций, формули-

руются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются проблемные ситуации. 
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В курсе «Математика «Учусь учиться»» в ходе всех уроков учащиеся вначале при-

обретают опыт построения общего способа математических действий, а затем на основе 

этого опыта осваивают и системно применяют в своей практике метод рефлексивной са-

моорганизации, вооружающий их общим способом решения проблем творческого и поис-

кового характера. В ходе решения таких заданий учащиеся приобретают опыт использо-

вания таких общенаучных методов решения исследовательских проблем, как метод пере-

бора, метод проб и ошибок и др. 

В курсе «Обучение грамоте»  (учебник «Азбука») введены задания на поиск спосо-

бов, средств, выражения, обозначения, оформления и передачи информации в устной ре-

чи. 

В курсе «Русский язык» введены задания, в которых рассматриваются проблемные 

ситуации и используются поисковые методы. Созданию самостоятельных творческих ре-

чевых произведений посвящена специальная рубрика учебников с 1 по 4 класс – «Творче-

ская переменка». Как правило, созданию детьми собственных речевых произведений 

предшествует анализ подобных языковых и речевых явлений, встречающихся у мастеров 

слова. В учебниках используются разнообразные виды заданий: сочинение о волшебнице-

орфографии, составление диктантов, восстановление стихотворного текста, объяснение 

«детских неологизмов», сочинение на выбранную тему, объяснение «необычных» слов с 

опорой на их звучание, составление слова по «математическим формулам», сочинение 

считалок и веселых стишков, составление и разгадывание ребусов, составление описаний 

и рассказов по рисункам и по заданной теме, написание сказки о знаках препинания, 

написание стихотворения с необычными именами. 

В курсе «Изобразительное искусство» предполагается освоение следующих спосо-

бов решения проблем творческого и поискового характера: вариативность и импровизация 

в организации самостоятельной поисковой деятельности учащихся: выбор темы, проведе-

ние дискуссий, диалогов; вариативность задания по композиции: в натюрморте, пейзаже, 

сюжетной композиции; широкий выбор тематики и технологии выполнения эскиза изде-

лия по мотивам орнаментального искусства с учётом национально-регионального компо-

нента. 

В курсе «Окружающий мир», в процессе работы над темами учащиеся выдвигают 

предположения, обсуждают их, находят с помощью иллюстраций учебника, в Приложе-

нии, в дополнительных и вспомогательных источниках («Атлас-определитель», «Великан 

на поляне», словарях, путеводителях и т.п.) необходимую информацию, производят сопо-

ставления, обращаясь к соответствующему материалу своего края, делают умозаключе-

ния, сравнивают их с выводом в конце текста. Проблемы творческого и поискового харак-

тера решаются также при работе над учебными проектами, предлагаемыми в рабочих тет-

радях и в рубрике «За страницами учебника». 

Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные олимпиа-

ды. Ежегодно в школе проходят предметные недели, где обучающиеся участвуют в кон-

курсах газет, чтецов, авторов своих стихов и рассказов, участвуют в районных и город-

ских конкурсах по изобразительному искусству «Рождественская сказка», «Мир, в кото-

ром мы живем», в выставках детского рисунка «Моя семья», городском конкурсе детского 

творчества «Дорога и мы», «Новый год в традициях народов России и мира» (в рамках 

программы толерантность),  3-4 классы ежегодно участвуют в Международных играх по 

русскому языку «Медвежонок», по математике «Кенгуру».  
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III.Организационный раздел 

 

3.1.Система условий реализации основной образовательной программы 

3.1.1. Кадровое обеспечение 

1Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

Кадровое обеспечение образовательной программы строится на основе специаль-

ного заказа системы педагогического образования и соответствует требованиям к подго-

товке нового поколения педагогов, способных к инновационной профессиональной дея-

тельности, обладающих высоким уровнем методологической культуры и сформированной 

готовностью к непрерывному процессу образования. 

В данный момент школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую ква-

лификацию для решения задач, определенных основной образовательной программой. 

 

3.1.2.Психолго-педагогические условия  реализации Программы 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

 диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника(адаптация 

обучающихся первых классов) 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психоло-

гом с учетом результатов диагностики 

 профилактике, экспертизе, развивающая работа, коррекционная работа, осуществляется 

в течении всего учебного времени. 

Направления психолого-педагогического сопровождения: 

 сохранение и укрепление психического здоровья; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 формирование у обучающихся ценностей здоровья и безопасного образа жизни; 

 развитие экологической культуры; 

 выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстни-

ков; 

 поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

 выявление и поддержку одаренных детей. 

3.1.3.Финансовое обеспечение реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации Программы опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и обще-

доступное общее образование. 

Ежегодный объем финансирования мероприятий программы уточняется при формиро-

вании бюджета. 

При финансировании используется региональный нормативно-подушевой принцип, в ос-

нову которого положен норматив финансирования реализации программы в расчете на 

одного обучающегося, и используется как бюджетное финансирование, так и внебюджет-

ные средства. 

Необходимое дополнительное финансирование для ресурсного обеспечения данной обра-

зовательной программы учитывается при формировании бюджета на текущий год. 

Распределение расходования средств в ГБОУ СОШ №591: приобретение лабора-

торного оборудования -20%,  приобретение программного и  методического обеспечения-

10%,  модернизация материально-технической учебной базы-5%, повышение квалифика-

ции и переподготовке педагогических работников-5%,  финансовая  политика школы 

обеспечивает необходимое качество реализации основной образовательной программы. 
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3.1.4.Материально-технические условия реализации Программы 

Школа располагает материальной и информационной базой, обеспечивающей ор-

ганизацию всех видов деятельности младших школьников, соответствующей санитарно-

эпидемиологическим противопожарным правилом и нормам. 

В соответствии с требованиями ФГОС по реализации основной образовательной 

программы начального общего образования в школе оборудованы: 

 учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами педагогических работ-

ников; 

 кабинеты для занятий музыкой, изобразительным искусством; 

 информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, оборудованными читальным 

залом, книгохранилищем, электронной библиотекой. 

 актовый, лекционный залы; 

 спортивный комплекс: три зала, стадион, оснащенные игровым, спортивным оборудо-

ванием и инвентарем; 

 помещения для питания обучающихся, столовая, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в 

том числе горячих завтраков; 

 современно оснащенный медицинский кабинет; 

 оборудованы две игровые площадки для активных и для тихих игр; 

 административные помещения, оснащенные необходимым оборудованием; 

  два гардероба, санузлы, места личной гигиены. 

Таким образом, в учреждении создана образовательная среда, адекватная развитию 

ребенка и комфортные санитарно-гигиенические условия. 

3.1.5.Информационно-образовательная среда как условие реализации Про-

граммы 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса как ос-

нова информационно-образовательной среды обеспечивает: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществле-

ния им самостоятельной образовательной деятельности; 

 подключения к локальной сети и Глобальной сети, входа в информационную среду 

учреждения, в том числе через Интернет, размещения гипермедиасообщений в ин-

формационной среде образовательного учреждения; 

 общения  в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

формах, групповой работы над сообщениями (вики); 

 размещения продуктов познавательной,  учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательного учреждения;  

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным  ресурсам Интер-

нета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на элек-

тронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методи-

ческих текстографических и аудиоматериалов; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспечен-

ных озвучиванием, освещением и мультисопровождением. 

 41 учебных кабинета с автоматизированными рабочими местами педагогических 

работников (компьютер с выходом в Интернет, копировальная техника);  

 2 компьютерных класса (кабинеты информатики), в которых установлено 39 

компьютеров и 2 интерактивных установок;  

 Мультимедийными и интерактивными установками  оборудованы все предмет-

ные кабинеты школы;  



78 

 

 конферецзал, оборудованный интерактивной доской и обширной видео и медиа-

текой по всем учебным предметам для проведения учебных занятий, лекций, се-

минаров, занятий в рамках внеурочной деятельности;   

 информационно-библиотечный центр с автоматизированными рабочими зонами 

для обучающихся и педагогов школы, оборудованный читальный зал и книгохра-

нилище, обеспечивающие сохранность книжного фонда, медиатека;  

 в образовательной деятельности используется лицензионное ПО и защита персо-

нальных данных; 

 в школе создана и функционирует локальная сеть, все компьютеры  подключены 

к сети Интернет, обеспечены антивирусной программой и реализуется фильтра-

ция сети интернет, разработан и действует сайт школы;  

 

3.2. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой систе-

мы условий 

Направление меропри-

ятий 

Мероприятия Сроки реализации 

I. Нормативное обеспе-

чение введения ФГОС 

НОО 

1. Обеспечение соответствия норматив-

ной базы школы требованиям ФГОС НОО 

(цели образовательного процесса, режим 

занятий, финансирование, материально-

техническое обеспечение и др.) 

В течение учебного 

года 

2. Внесение изменений в образователь-

ную программу основного общего обра-

зования ОУ 

 

3.  Утверждение основной образователь-

ной программы образовательной органи-

зации 

 

4.  Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в обра-

зовательном процессе в соответствии с 

ФГОС НОО 

 

5. Разработка и корректировка локаль-

ных актов, устанавливающих требования 

к различным объектам инфраструктуры 

образовательной организации с учетом 

требований к минимальной оснащенности 

учебного процесса  
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Направление меропри-

ятий 

Мероприятия Сроки реализации 

6.  Корректировка и разработка: 

– образовательных программ (индивиду-

альных и др.); 

– учебного плана; 

– плана внеурочной деятельности 

– рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей; 

– годового календарного учебного гра-

фика; 

– положений о рабочих программах 

учебных предметов и внеурочной дея-

тельности обучающихся; 

 

II. Финансовое обеспе-

чение введения ФГОС 

НОО 

1. Определение объема расходов, необ-

ходимых для реализации ООП и дости-

жения планируемых результатов 

 

2. Корректировка локальных актов, ре-

гламентирующих установление заработ-

ной платы работников образовательной 

организации, в том числе стимулирую-

щих надбавок и доплат, порядка и разме-

ров премирования 

 

3. Заключение дополнительных согла-

шений к трудовому договору с педагоги-

ческими работниками 

 

 

III. Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС НОО 

1. Обеспечение координации взаимодей-

ствия участников образовательных отно-

шений по  организации введения ФГОС 

НОО 

 

2. Разработка и реализация моделей вза-

имодействия организаций общего образо-

вания и дополнительного образования де-

тей и учреждений культуры и спорта, 

обеспечивающих организацию внеуроч-

ной деятельности 

 

3. Разработка и реализация системы мо-

ниторинга образовательных потребностей 

обучающихся и родителей по использо-

ванию часов вариативной части учебного 

плана и внеурочной деятельности 
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Направление меропри-

ятий 

Мероприятия Сроки реализации 

4. Привлечение органов государствен-

но-общественного управления образова-

тельной организацией к проектированию 

основной образовательной программы 

основного общего образования 

 

IV. Кадровое обеспече-

ние введения ФГОС НОО 

1. Анализ кадрового обеспечения введе-

ния и реализации ФГОС НОО 

 

2. Создание (корректировка) пла-

на-графика повышения квалификации пе-

дагогических и руководящих работников 

образовательной организации в связи с 

введением ФГОС НОО 

 

V. Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС НОО 

1. Размещение на сайте образовательной 

организации информационных материа-

лов о реализации ФГОС НОО 

 

2.  Широкое информирование родитель-

ской общественности о введении ФГОС 

НОО  и порядке перехода на них 

 

3. Организация изучения общественного 

мнения по вопросам реализации ФГОС 

НОО и внесения возможных дополнений 

в содержание ООП ОО 

 

4. Разработка и утверждение локальных 

актов, регламентирующих: организацию и 

проведение публичного отчета образова-

тельной организации 

 

VI. Материально- 

техническое обеспечение 

введения ФГОС НОО 

1. Анализ материально-технического 

обеспечения реализации ФГОС НОО 

 

2. Обеспечение соответствия материаль-

но-технической базы образовательной ор-

ганизации требованиям ФГОС НОО 

 

 3. Обеспечение соответствия санитар-

но-гигиенических условий требованиям 

ФГОС НОО 

 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным нор-

мам, нормам охраны труда работников 

образовательной организации 
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Направление меропри-

ятий 

Мероприятия Сроки реализации 

5. Обеспечение соответствия информа-

ционно-образовательной среды требова-

ниям ФГОС НОО 

 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными образова-

тельными ресурсами 

 

7. Наличие доступа образовательной ор-

ганизации к электронным образователь-

ным ресурсам (ЭОР), размещенным в фе-

деральных, региональных и иных базах 

данных. 

 

8. Обеспечение контролируемого досту-

па участников образовательного процесса 

к информационным образовательным ре-

сурсам в сети Интернет 

 

 

3.2.1. Учебный план начального общего образования  
 

Пояснительная записка 

 

Учебный план ГБОУ СОШ №591 Невского района Санкт-Петербурга на 2021-2022 

учебный год является частью образовательной программы. Он определяет перечень, тру-

доемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных предме-

тов, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающих-

ся. 

 

При формировании учебного плана начального общего образования на 2021-2022 

учебный год ГБОУ СОШ № 591 руководствовалась следующими нормативными доку-

ментами: 

 

Федеральный уровень: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции» (с изменениями).  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г. 

№373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного обра-

зовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями) 

3. Приказ Министерства  просвещения РФ от 28 августа 2020 года№442 «Об утвержде-

нии Порядка  организации  и осуществления образовательной деятельности по основ-

ным  общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования». 

4. Приказом Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 № 816 «Об утвержде-

нии порядка применения организациями осуществляющими образовательную дея-
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тельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ».  

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации  от 20.05.2020г. №254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при ре-

ализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации  от 22.11.2019г. №632 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использо-

ванию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования», 

сформированный приказом Министерства просвещения Российской Федерации  от 

28.12.2018г. №345 

7. Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016г. 

№699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных по-

собий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государ-

ственную аккредитацию и реализующих образовательные программ начального обще-

го, основного общего, среднего общего образования». 

8. Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям  воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утверждённых постановлением Главного государственного санитарного врача Россий-

ской Федерации от 28.09.2020 №28; 

9. Санитарными правилами и нормами СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для  человека факторов 

среды обитания», утверждённых постановлением Главного государственного санитар-

ного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №28; 

 

Инструктивно-методические письма: 

10. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации  от 22.08.2012г. № 08-250 «О 

введении учебного курса ОРКСЭ»  

11. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации  от 21.04.2014г. № 08-516 «О ре-

ализации курса ОРКСЭ»     

12. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации  от 19.01.2018г. № 08-96 «О ме-

тодических рекомендациях»     

13. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации  от 31.03.2015г.  

 №08-461 «О направлении регламента выбора модуля курса ОРКиСЭ». 

14. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации  от 25.05.2015г.  

 № 08-761  «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур 
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и  светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России" 

15. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации  от 29.04.2014г. № 08-548 «О фе-

деральном перечне учебников»  

16. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации  от 18.06.2015г.  

      № НТ-670/08 «О направлении методических рекомендаций». 

17. Письмо Министерства просвещения РФ от 19.03.2020 года №ГД-39/04 «О направлении 

методических рекомендаций». 

 

Региональный уровень: 

18. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 12.04.2021г. N1013-р 

«О формировании календарного учебного графика государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные про-

граммы, в 2021-2022 учебном году». 

19. Распоряжением Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, ре-

ализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год», и 

расписанием занятий, которое разрабатывается и утверждается образовательным 

учреждением самостоятельно. 

20. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 02.04.2020 № 898-р «Об 

утверждении методических рекомендаций об особенностях реализации образователь-

ных программ начального общего образования с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий». 

21. Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 

13.04.2021г. №03-28-3143/21-0-0 «О формировании учебных планов образовательных 

организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные про-

граммы, на 2021-2022 учебный год». 

22. Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 11.07.2014г. № 03-20-2913      

/14-0-0 «Методические  рекомендации  по организации изучения иностранных языков в 

государственных общеобразовательных организациях, реализующих основные образо-

вательные программы». 

23. Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 

16.03.2020 № 03-28-2516/20-0-0 «О реализации организациями, осуществляющими об-

разовательную деятельность, образовательных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий». 

 

 

ГБОУ СОШ № 591 несет в установленном законодательством Российской Федерации  

порядке ответственность за качество образования и его соответствие государственным 

образовательным стандартам, за адекватность применяемых форм, методов и средств ор-

ганизации образовательного процесса возрастным, психофизиологическим особенностям, 
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склонностям, способностям, интересам обучающихся, требованиям охраны их жизни и 

здоровья. 

 

Режим функционирования 

             Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным 

учебным графиком, который является самостоятельным нормативным документом. Режим 

функционирования устанавливается Уставом ГБОУ СОШ № 591 и  Распоряжением Коми-

тета по образованию Санкт-Петербурга от 12.04.2021г. N1013-р «О формировании кален-

дарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021-2022 учеб-

ном году». 

         Учебный план начального общего образования ГБОУ СОШ №591 на 2021-2022 

учебный год обеспечивает  выполнение гигиенических требований к режиму образова-

тельного процесса, установленных санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям  воспитания и обучения, отдыха и оздо-

ровления детей и молодежи», утверждённых постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28; 

санитарными правилами и нормами СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормати-

вы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для  человека факто-

ров среды обитания», утверждённых постановлением Главного государственного сани-

тарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №28 и предусматривает: 

- четырехлетний нормативный срок освоения  образовательных  программ  начального  

общего  образования   для 1-4 классов. 

Образовательная деятельность проводится во время учебного года.  

Учебный год начинается 1 сентября 2021 года.  

В 1-4 классах учебный год делится на четверти. 

Количество учебных недель определено в календарном учебном графике. 

В 1 классах  – не менее 33 недель; 

во 2-4 классах – не менее 34 учебных недель. 

 

 Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2 904 

часов и более 3 345 часов. 

 

Промежуточная аттестация обучающихся 2-4-ых классов проводится по итогам 

освоения общеобразовательной программы: на уровне начального общего образования – 

по четвертям. 

Промежуточная аттестация обучающихся 1-х классов не проводится. 

Во 2 – 4 классах в соответствии с действующим в школе «Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся» проводятся   контрольные работы по математике, контрольные диктанты 

по русскому языку, тестовые работы по литературному чтению, окружающему миру и др. 

предметам, комплексные диагностические работы. 

 

Продолжительность учебной недели:   

 5-дневная для 1-4 классов (при соблюдении гигиенических требований к максималь-

ным величинам недельной образовательной нагрузки);  

Начало занятий в 9 часов 00 минут. 

Обучение осуществляется в 1 смену. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана ГБОУ 

СОШ № 591, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками обра-

зовательного процесса, не превышает величину недельной образовательной нагрузки. 
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Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным требова-

ния СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению без-

опасности и (или) безвредности для  человека факторов среды обитания», утверждённых 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 №28. 

 

Классы 1 2 3 4 

Максимальная нагрузка, ча-

сы 
21 23 23 23 

 

Недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, 

 При этом объем максимально допустимой  недельной нагрузки в течение дня составляет: 

-   для  обучающихся 1 классов – не  превышает 4 уроков, и  один раз в неделю  –  не более  

5 уроков, за счет урока физической культуры;   

-   для  обучающихся  2-4 классов  - не  более 5 уроков; и  один раз в неделю  –  не более  6 

уроков, за счет урока физической культуры.   

Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает  затраты времени на 

его выполнение, не превышающие (в астрономических часах): в 1-ых классах -1ч.; во 2-3 

классах – 1,5часа; в 4 классах – 2часа. 

 

Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

учебные занятия проводятся по пятидневной учебной недели и только в первую смену с 

соблюдением следующих требований: 

 в сентябре – октябре по 3 урока в день по 35 минут каждый, 

 в ноябре – декабре по 4 урока по 35 минут каждый, 

 в январе – мае по 4 урока по 40 минут каждый; 

 

В середине учебного дня, организовано проведение динамической паузы продолжитель-

ностью не менее 40 минут; 

Продолжительность урока во 2-4 классах составляет 45 минут. 

Проведение нулевых уроков запрещено. Все дополнительные занятия проводятся с пере-

рывом 45 минут после окончания последнего урока.  

ГБОУ СОШ № 591 работает: 

Понедельник – пятница - 8.00-19.00, в воскресенье и в праздничные дни – не работает. 

На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый график работы 

ГБОУ СОШ № 591. 

 

ГБОУ СОШ № 591 для использования при реализации образовательных программ 

выбирает: 

учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образователь-

ных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (При-

каз Министерства просвещения Российской Федерации  от 20.05.2020г. №254); 

учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организа-

ций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (Приказ Министер-

ства образования  и науки Российской Федерации от 09.06.2016  №699). 
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Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями опре-

деляется исходя из расчета: 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме на каждого обучающего-

ся по каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана ос-

новных общеобразовательных программ; 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного пособия на 

каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в часть, формируе-

мую участниками образовательных отношений, учебного плана основных общеобразова-

тельных программ.  

Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества 

часов по учебному плану, рабочих программ учебных предметов, образовательной про-

граммы, в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов пе-

дагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке 

определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом 

договоре». 

 

Учебный план начального общего образования 

Учебный план на 2021-2022 учебный год ориентирован на 4-летний нормативный 

срок освоения образовательных программ начального общего образования. 

Учебный план государственного бюджетного ГБОУ СОШ № 591 средней общеоб-

разовательной школы № 591 Невского района Санкт-Петербурга для 1-4-х классов фор-

мируется в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, утвержденным приказом  Министерства  образования  и 

науки  Российской  Федерации от 06.10.09 № 373; зарегистрированного  Минюстом  Рос-

сии 22.12.09, регистрационный  №17785. 

Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих требований:   в сен-

тябре-октябре четвертый урок и один раз в неделю пятый  урок (всего 48 уроков) следует 

проводить в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки-театрализации. 

Уроки в нетрадиционной форме распределяются в рамках учебного плана в соответствии 

с рабочими программами учителей следующим образом: 24 урока физической культуры и 

24 урока по другим учебным предметам, в том числе: 4-5 экскурсий по окружающему ми-

ру, 3-4 экскурсии по изобразительному искусству, 4-6 нетрадиционных занятий по техно-

логии; 4-5 уроков-театрализаций по музыке, 6-7 уроков-игр и экскурсий по математике 

(кроме уроков русского языка и литературного чтения). 

Учебный план начального общего образования реализуется на основе УМК «Пер-

спектива». 

В 1-4 классах, 1час в неделю части учебного плана, формируемой участниками об-

разовательных отношений, используется на изучение учебного предмета «Русский язык». 

В учебный план 4 класса включен 1 час в неделю (34 часа в год) на изучение учеб-

ного предмета курса «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ). 

Целью комплексного курса ОРКСЭ является формирование у обучающихся моти-

ваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 

культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также к диа-

логу с представителями других культур и мировоззрений.  

Основными задачами комплексного курса являются: 

-знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 

иудейской культур, основами мировых религиозных культур светской этики по выбору 

родителей (законных представителей); 

-развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и ценностей 

личности, семьи, общества; 
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-обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, ранее 

полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-

смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отече-

ственной  истории и культуры  при  изучении гуманитарных  предметов  на ступени  ос-

новной школы; 

-развитие способностей  обучающихся  к  обобщению  в  полиэтничной,  разноми-

ровоззренческой  и  многоконфессиональной  среде  на  основе  взаимного  уважения и  

диалога.  

Комплексный курс является светским. Сведения об истоках традиций и культуры 

не рассматриваются как конкуренты научных знаний и результатов научных исследова-

ний. Преподавание курса ОРКСЭ ведется с использованием учебников, входящих в феде-

ральный перечень на 2021-2022 учебный год. На основании выбора родителей (законных 

представителей) обучающихся в рамках курса ОРКСЭ изучаются модули: «Основы миро-

вых религиозных культур», «Основы православия», «Основы светской этики». 

По согласованию с главными распорядителями средств бюджета допускается деле-

ние класса на группы при проведении уроков курса «Основы религиозной культуры и 

светской этики» при выборе родителями (законными представителями) обучающихся 

двух и более модулей. 

В обязательной  предметной области «Иностранный язык» изучается  предмет  

«Иностранный язык (английский)». При проведении учебных занятий по предмету 

«Иностранный язык (английский)» во 2-4 классах осуществляется деление классов на две 

группы при наполняемости класса 25 человек и более. 

Изучение предметной области «Родной язык» и «Литературное чтение на родном 

языке» реализуется в рамках  учебных предметов «Русский язык» и «Литературное 

чтение» в целях обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения русского языка как родного и литературного чтения в соответствии с ФГОС 

начального общего образования. 
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Годовой учебный план 

для I– IV классов на 2021-2022 учебный год 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в 

год 

Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и лите-

ратурное чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Родной язык и лите-

ратурное чтение на 

родном языке 

Родной язык      

Литературное чтение 

на родном языке 

     

Иностранный язык Иностранный язык (ан-

глийский) 

 68 68 68 204 

Математика  

и информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир  66 68 68 68 270 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской эти-

ки 

   34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное ис-

кусство 

33 34 34 34 135 

Технология Технология  33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405 

 Итого: 660 748 748 748 2904 

Часть,  формируемая участниками образовательных отношений 

 

Родной язык и  

литературное чтение 

на родном языке 

Русский язык 33 34 34 34 135 

Максимально допустимая недельная нагрузка  693 782 782 782 3039 
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Недельный учебный план 

для I–IV классов на 2021-2022 учебный год 

 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык      

Литературное чтение на 

родном языке 

     

Иностранный язык Иностранный язык (ан-

глийский) 

 2 2 2 6 

Математика  

и информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание  

и естествознание (Окружаю-

щий мир) 

Окружающий мир  2 2 2 2 8 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

   1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искус-

ство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология  1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

 Итого: 20 22 22 22 86 

Часть,  формируемая  участниками образовательных отношений 

 

Родной язык и  

литературное чтение на родном 

языке 

Русский язык 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка  21 23 23 23 90 

  

В случае необходимости предусматривается реализация учебного плана                                

с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

для каждого класса устанавливается собственное время начала уроков и перемен.  

 

Данный учебный план, реализующий основную образовательную программу начального 

общего образования, рассмотрен Советом обучающихся и Советом родителей и реализу-

ется со 1-го сентября 2021 года.  

 

3.2.2Календарный учебный график 

Организация образовательного процесса ГБОУ СОШ № 591 регламентируется Распоря-

жением  Комитета по образованию Санкт-Петербурга  от 12.04.2021г. №1013-р «О форми-

ровании календарного учебного графика государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 

учебном году», Распоряжением Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О фор-

мировании учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-
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Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 

учебный год», и расписанием занятий, которое разрабатывается и утверждается образова-

тельным учреждением самостоятельно. 

 Режим функционирования устанавливается в соответствии с санитарными прави-

лами СП 2.4.3648-20, санитарными правилами и нормами СанПиН 12.36850-21 «Гигиени-

ческие нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания», Уставом образовательного учреждения и правилами 

внутреннего распорядка, При составлении календарного учебного графика учтено мнение 

Совета обучающихся, Совета родителей образовательной организации. 

1.  Продолжительность учебного года 

Учебный год начинается 01 сентября 2021 года. 

Окончание учебных занятий 25 мая 2022 года. 

2. Продолжительность учебных периодов 

 Образовательный процесс проводится во время учебного года. Продолжительность 

учебного года в 1 классах  – не менее 33 недель; во 2-11 классах  - не менее 34 недель без 

учета государственной итоговой аттестации.  

 Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 ка-

лендарных дней, летом не менее 8 календарных недель. Для обучающихся первых классов 

в течение года устанавливаются дополнительные недельные каникулы.  

Учебный год делится на четверти во 2-9 классах и на полугодия в 10-11 классах, 

являющиеся периодами, за которые выставляются отметки за освоение образовательной 

программы. 

*Начало 2 четверти – 05.11.2021, так как 04.11.2021 - День народного единства (празднич-

ный и выходной день). 

* Начало 3 четверти – 04.04.2022, так как 03.04.2022 – воскресенье (выходной день) 

    В 2021/2022  учебном году дополнительными выходными днями являются: 

    04.11.2021 - День народного единства; 23.02.2022 – День защитника Отечества;  

    08.03.2022 – Международный женский день; 01.05.2022 – Праздник Весны и Труда; 

    09.05.2022 – День Победы. 

1 четверть 8 учебных недель с 01.09.2021 г. по 23.10.2021 г.  

для 1-9 классов 

 

2 четверть 8 учебных недель *с 05.11.2021 г. по 28.12.2021 г. 

3 четверть 10 учебных недель с 10.01.2022 г. по 23.03.2022 г. 

4 четверть 8 учебных недель *с 04.04.2022 г. по 25.05.2022 г. 

1 полугодие 16 учебных недель 
с 01.09.2021 г. по 24.10.2021 г. 

для 10-11 классов 
*с 05.11.2021 г. по 26.12.2021 г. 

2 полугодие 18 учебных недель 
с 11.01.2022 г. по 20.03.2022 г. 

с 29.03.2022 г. по 25.05.2022 г. 
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В случае необходимости предусматривается освоение образовательной программы 

с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.  

3. Сроки и продолжительность каникул 

Осенние каникулы:    с 25.10.2021 г. по 03.11.2021 г. (10дней) 

Зимние каникулы:      с 29.12.2021 г. по 09.01.2022 г.  (12 дней) 

Весенние каникулы:   с 24.03.2022 г. по 02.04.2022 г. (10 дней) 

Дополнительные каникулы для первоклассников:  с14.02.2022 г. по 20.02.2022 г. (7 дней) 

4. Режим работы для образовательного учреждения 

Понедельник – пятница - 8.00-19.00 

Суббота -   8.30-17.00 

Продолжительность учебной недели:   

 5-дневная для 1-7 классов (при соблюдении гигиенических требований                                   

к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки);  

 6-дневная для 8-11 классов (при соблюдении гигиенических требований                                  

к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки);   

Начало занятий в 9 часов 00 минут. 

Обучение осуществляется в 1 смену. 

Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

учебные занятия проводятся по пятидневной учебной недели и только в первую смену с 

соблюдением следующих требований: 

 в сентябре – октябре по 3 урока в день по 35 минут каждый, 

 в ноябре – декабре по 4 урока по 35 минут каждый, 

 в январе – мае по 4 урока по 40 минут каждый; 

в середине учебного дня, организовано проведение динамической паузы продолжительно-

стью не менее 40 минут. 

Расписание звонков: 
 

Расписание  звонков (режим уроков и перемен) для обучающихся 1-х классов 

 

Сентябрь-октябрь 

Компоненты учебного дня Время Продолжительность отдыха 

1 урок 09.00-09.35  

Перемена 09.35-09.50 15 минут 
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2 урок 09.50-10.25  

Динамическая пауза  10.25-11.05 40 минут 

3 урок 11.05-11.40  

 

Ноябрь-декабрь 

Компоненты учебного дня Время Продолжительность отдыха 

1 урок 09.00-09.35  

Перемена 09.35-09.50 15 минут 

2 урок 09.50-10.25  

Перемена 10.25-10.40 15 минут 

3 урок 10.40-11.15  

Динамическая пауза  11.15-11.55 40 минут 

4 урок 11.55-12.30  

Перемена 12.30-12.45 15 минут 

 

Январь-май 

Компоненты учебного дня Время Продолжительность отдыха 

1 урок 09.00-09.40  

Перемена 09.40-09.55 15 минут 

2 урок 09.55-10.35  

Перемена 10.35-10.55 20 минут 

3 урок 10.55-11.35  

Динамическая пауза  11.35-12.15 40 минут 

4 урок 12.15-12.55  

Перемена 12.55-13.15 20 минут 

5 урок 13.15-13.55  

Расписание звонков (режим уроков и перемен) для обучающихся 2-11 классов: 

Компоненты учебного дня Время Продолжительность отдыха 

1 урок 09.00-09.40  

Перемена 09.45-10.00 15 минут 

2 урок 10.00-10.45  

Перемена 10.45-11.05 20 минут 

3 урок 11.05-11.50  

Перемена 11.50-12.05 15 минут 

4 урок 12.05-12.50  

Перемена 12.50-13.10 20 минут 

5 урок 13.10-13.55  

Перемена 13.55-14.05 10 минут 

6 урок 14.05-14.50  

Перемена 14.50-15.00 10 минут 

7 урок 15.00-15.45  

Продолжительность урока во 2-4 классах и в 5-11 классах составляет 45 минут. 

Проведение нулевых уроков запрещено. 

В воскресенье и в праздничные дни образовательное учреждение не работает. 
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На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый график работы 

образовательного учреждения. 

5. Расписание работы групп продленного дня 

В 2021-2022 учебном году в школе открыто 7 групп продленного дня. 

Режим работы ГПД: понедельник-пятница  

Группа Класс Количество часов 

в день 

Количество часов 

в неделю 

Время работы 

1 группа 1а 6 часов 30 часов 13.00-19.00 

1 группа 1г 5 часов 25 часов 13.00-18.00 

1 группа 2а 6 часов 30 часов 13.00-19.00 

1 группа 2г 5 часов 25 часов 13.00-18.00 

1 группа 3в 4 часа 20 часов 14.00-18.00 

1 группа 3г 6 часа 30 часов 13.00-19.00 

1 группа 4б 3 часа 15 часов 14.00-17.00 

 

Для детей, посещающих группу продленного дня, организовано трехразовое питание, 

включая полдник, а также предусмотрены прогулки на свежем воздухе. 

 

6. Внеурочная деятельность обучающихся  

Объем внеурочной деятельности на одного обучающегося 1-8 классов составляет от 5 ча-

сов в неделю,  9 классов – от 6 часов в неделю, 10 классов – от 5 часов в неделю. Внеуроч-

ная деятельность организуется  согласно плану и расписанию на 2021/2022учебный год. 

7.  Отделение дополнительного образования детей (ОДОД) 

 В 2021-2022 учебном году ОДОД осуществляет свою деятельности в  соответствии 

с учебно-производственным планом и расписанием занятий: 

- ПН, СР, ПТ – 14.00-18.40 

- ВТ, ЧТ – 13.00-18.40 

-СБ – 13.00-14.40 

Занятия отделения дополнительного образования детей (ОДОД), групп продлённо-

го дня (ГПД), внеурочной деятельности, платных образовательных услуг организуются в 

послеурочное время с предусмотренным временем на обед, но не ранее чем через 45 ми-

нут после основных занятий, кроме групп продлённого дня, для которых началом работы 

является окончание основных занятий обучающихся и проводятся по расписанию.  

8.  Промежуточная аттестация  обучающихся  

Промежуточная аттестация обучающихся 2-11-ых классов проводится по итогам 

освоения общеобразовательной программы: на уровне начального общего и основного 

общего образования – по четвертям; на уровне среднего общего образования - по полуго-

диям. 

9.   Государственная итоговая аттестация обучающихся 

Государственная итоговая  аттестация обучающихся 9; 11-х классов,  освоивших 

основные общеобразовательные программы основного общего и среднего общего образо-

вания, проводится в соответствии с Федеральным законом  Российской Федерации от 29 

декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Сроки проведения 
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государственной итоговой  аттестации ежегодно устанавливаются  Министерством про-

свещения Российской Федерации и Рособрнадзором. Выпускные вечера в 11 классе про-

водятся: 23-27 июня 2022 года, исключая 22 июня 2022 года (День памяти и скорби).  

 

Календарный учебный график, реализующий образовательную программу  

ГБОУ СОШ № 591 на 2021-2022 учебный год, разработан и принят Педагогическим сове-

том ОУ, рассмотрен Советом обучающихся, Советом родителей. 

 

 

.  

 

3.2.3  План внеурочной деятельности  
 

План внеурочной деятельности ГБОУ СОШ №591 Невского района Санкт- Петер-

бурга обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального государ-

ственного образовательного стандарта  начального общего образования, основного  обще-

го образования. В рамках реализации ФГОС начального общего образования (ФГОС 

НОО) осуществляется внеурочная деятельность в формах, отличных от классно-урочной, 

и направленная на достижение планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы.  

При составлении плана внеурочной деятельности начального общего образования на 

2021/2022 учебный год ГБОУ СОШ № 591 руководствовалось следующими норматив-

ными документами: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации».  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г. 

№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного об-

разовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями). 

3. Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки РФ 

от 12.05.2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования»  

4. Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и моло-

дежи Министерства образования и науки РФ от 18.08.2017 г. № 09-1672 «О направ-

лении методических рекомендаций»  

5. Приказ  Минпросвещения России от 28.08.2020 №442 «О порядке организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам- образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность.» 

6. Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям  воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утверждённых постановлением Главного государственного санитарного врача Рос-

сийской Федерации от 28.09.2020 №28; 

7. Санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и тре-

бования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для  человека факторов 
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среды обитания», утверждённых постановлением Главного государственного сани-

тарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №28; 

8. Распоряжение Комитета по образованию от 09.04.2021 №997-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный 

год» 

9. Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга 

от 21.05.2015г. №03-20-2057/15-0-0 «Об организации внеурочной деятельности при 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего и основного общего образования в образовательных организациях Санкт-

Петербурга».  

10.  Письмо Минпросвещения России от 07 мая 2020 г. № ВБ 976/04 «О реализации 

курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, дополни-

тельных общеразвивающих программ с использованием  дистанционных образова-

тельных технологий»  

 

 

Цели и планируемые результаты внеурочной деятельности : 

 В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального и основного общего образования внеурочная деятельность, как и учебная 

деятельность на уроке, направлена на решение задач воспитания и социализации уча-

щихся.  

Внеурочная деятельность – это образовательная деятельность, осуществляемая в 

формах, отличных от классно-урочной, и направленная на достижение школьниками  

личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Внеурочная деятельность направлена  на:   

1) создание условий для развития личности ребёнка, развитие его мотивации к 

познанию и творчеству;  

2) приобщение обучающихся к общечеловеческим и национальным ценностям 

и традициям (включая региональные социально-культурные особенности);  

3) профилактику асоциального поведения;  

4) создание условий для социального, культурного и профессионального само-

определения, творческой самореализации школьника, его интеграции в систему 

отечественной и мировой культуры;  

5) обеспечение целостности процесса психического и физического, умственно-

го и духовного развития личности обучающегося;  

6) развитие взаимодействия педагогов с семьями обучающихся.  

Цель организации внеурочной деятельности – обеспечение достижения планируе-

мых результатов Стандарта: создание условий для становления и развития личности обу-

чающихся, формирования их общей культуры, духовно-нравственного, гражданского, со-

циального, интеллектуального развития, самосовершенствования, обеспечивающего их 

социальную успешность, развития творческих способностей, сохранения и укрепления 
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здоровья. Таким образом, основной целью организации внеурочной деятельности школы 

является формирование ключевых компетенций учащихся: информационной, коммуника-

тивной, проблемной, кооперативной или компетенции по работе в сотрудничестве.  

Результат внеурочной деятельности - развитие  на основе освоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира – личности обучающегося, его активной 

учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и 

непрерывному образованию.  

 Объем внеурочной деятельности: 

Классы 1 2 3 4 

Количество часов в год 165 170 170 170 

Количество часов в неделю 5 5 5 5 

 

2.Направления и формы организации внеурочной деятельности  

 Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности:  

1. духовно- нравственное;  

2. общеинтеллектуальное;  

3. общекультурное;  

4. социальное;  

5. спортивно-оздоровительное.  

Духовно- нравственное направление реализуется в соответствии с программой ду-

ховно-нравственного воспитания учащихся. Направлено на духовно-нравственное разви-

тие и воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, предусматривающее принятие 

ими моральных норм, нравственных установок и национальных ценностей; на раскрытие 

способностей и талантов учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном кон-

курентном мире.  

Общеинтеллектуальное направление предполагает организацию познавательной дея-

тельности, направленной на самостоятельное приобретение обучающимися нового знания  

или нового алгоритма приобретения знаний,  творческих подходов к организации позна-

вательной деятельности. Цель работы в этом направлении. - формирование целостного, 

осознанного отношения к знаниям, к самому процессу познания.    

Общекультурное предполагает развитие эмоционально-образного и художественно-

творческого мышления во внеурочной деятельности, что позволяет обучающимся ощу-

щать свою принадлежность к национальной культуре, повышает чувство личной самодо-

статочности. Цель - формирование ценностного отношения к прекрасному, представлений 

об эстетических идеалах и ценностях.  

Социальное направление (социально- преобразующее творчество) -  создание условий 

для перевода обучающегося в позицию активного члена гражданского общества, способ-

ного самоопределяться на основе общепринятых ценностей, а также вырабатывать соб-

ственное понимание заданных извне целей, разрабатывать проекты преобразования обще-

ства, реализовывать данные проекты.  

Спортивно-оздоровительная деятельность строится с опорой на Программу форми-

рования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся.   

Формы организации образовательной деятельности, чередование учебной и внеуроч-

ной деятельности в рамках реализации основных образовательных программ начального 

общего и основного общего образования определяет образовательная организация.   

Чередование учебной и внеурочной деятельности устанавливается календарным учеб-

ным графиком образовательной организации. Время, отведённое на внеурочную деятель-
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ность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся.  

Внеурочная деятельность организуется в таких формах как художественные, культу-

рологические, филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортив-

ные клубы и секции, конференции, олимпиады, военнопатриотические объединения, экс-

курсии, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные прак-

тики и другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором участников обра-

зовательных отношений.  

Традиционные формы организации деятельности: кружки, факультативы, научные 

общества учащихся, а также экскурсии, походы, познавательные игры и беседы, разнооб-

разные учебные и учебно-исследовательские проекты. Разнообразные конкурсы рисунков, 

рассказов, сочинений. К формам внеурочной деятельности относят олимпиады, конфе-

ренции, интеллектуальные марафоны. Возможны дополнительные образовательные моду-

ли, спецкурсы, школьные научные общества, учебные научные исследования, практикумы 

и т. д., проводимые в формах, отличных от урочной  (классно-урочной).  

Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа 

жизни, предусматривают разные формы организации занятий: секции, конкурсы, спор-

тивные праздники, викторины, экскурсии, Дни здоровья. Количество занятий внеурочной 

деятельности для каждого обучающегося определяется его родителями (законными пред-

ставителями) с учетом занятости обучающегося во второй половине дня.  

 

Распределение часов плана  

внеурочной деятельности начального общего образования 

Направление 1А 1 Б 1 В 1 Г 2 А 2 Б 2 В  2Г 3 А 3 Б 3 В 3Г 4 А 4 Б 4 В 

Духовно-

нравственное  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

               

Общекультур-

ное  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

               

               

Общеинтел-

лек-туальное  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

               

               

Социальное 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

               

               

Спортивно-

оздоровитель-

ное  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

               

ИТОГО: 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
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        1. Духовно-нравственное направление  
 

№ Название программы 

 

Класс Объем Особенности программы 

в год в неделю 

1.  «Юный Петер-

буржец»; 

 

1А, 1Б, 1В, 1Г; 

2А, 2Б, 2В;2Г 

3А, 3Б, 3В, 3Г; 

4А, 4Б, 4В 

33 

34 

34 

34 

1 

1 

1 

1 

Программа направлена на формирование гражданской по-

зиции юного петербуржца – гражданина России. Формирование 

нравственного сознания личности обучающихся в рамках про-

граммы строится на изучении примеров военных и трудовых по-

двигов героев-петербуржцев разных поколений, эпох.  Занятия в 

игровой форме, экскурсии, способствуют расширению знаний 

учащихся о петербургском наследии и его создателях, достижени-

ях современности, формированию познавательного интереса к его 

дальнейшему изучению.  

 

    

            2. Общекультурное направление  

 

№ Название программы, 

направление 

Класс Объем Особенности программы 

в год в неделю 

1. «За кулисами те-

атра» 

1А,1Б,1В,1Г 

 

33 

 

1 

 

В основе программы лежит идея  использования потенциала 

театральной педагогики, позволяющей развивать личность ребён-

ка, оптимизировать процесс развития речи, голоса, чувства ритма, 

пластики движений. 

Новизна образовательной программы состоит в том, что 

учебно-воспитательный процесс осуществляется через различные 

направления работы: воспитание основ зрительской культуры, 

развитие навыков исполнительской деятельности, накопление зна-

ний о театре, которые переплетаются, дополняются друг в друге, 

взаимно отражаются, что способствует формированию нравствен-

ных качеств у воспитанников объединения. 

Программа способствует подъему духовно-нравственной 
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культуры и отвечает запросам различных социальных групп наше-

го общества, обеспечивает совершенствование процесса развития 

и воспитания детей. 

 

2  «Пешеход и пас-

сажир» 

4А, 

4Б,4В 

 

34 

 

1 

 

         Программа курса «Пешеход и пассажир» предназначена для 

обучающихся начальных классов. Основная идея курса — форми-

рование представлений о правилах дорожного движения и навы-

ков безопасного поведения на улицах и дорогах.  

    Цель курса: формирование обязательного минимума знаний и 

умений, который обеспечит развитие новых социальных ролей 

младшего школьника как участника дорожного движения, культу-

ры поведения на дорогах и улицах. В дальнейшем обучающиеся 

смогут осознанно вести себя в условиях дорожного движения, что 

приведет к уменьшению числа дорожно-транспортных происше-

ствий, участниками которых становятся младшие школьники. 

3. «Путь к себе» 2А, 2Б, 2В;2Г 

3А, 3Б, 3В, 3Г; 

 

34 

34 

1 

1 

Программа  психологических занятий в начальной школе направ-

лена на формирование и сохранение психологического здоровья 

младших школьников. Она способствует развитию интереса ре-

бёнка к познанию собственных возможностей, учит находить пу-

ти и способы преодоления трудностей, формирует коммуника-

тивные навыки, способствует установлению атмосферы друже-

любия, учит умению распознавать и описывать свои чувства и 

чувства других людей. Всё это в комплексе повышает ресурсы 

психологического противостояния негативным факторам реаль-

ности и создаёт условия для полноценного развития личности ре-

бёнка, основой которого как раз и является психологическое здо-

ровье, предполагающее, по мнению большинства ведущих иссле-

дователей в этой области, наличие динамического равновесия 

между индивидом и средой. Поэтому ключевым критерием фор-

мирования психологического здоровья ребёнка является его 

успешная адаптация к социуму. 
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  3.Общеинтеллектуальное направление  
 

№  Название программы, 

направление  

Класс  Объем  Особенности программы   

в год в неделю 

1. «Хочу всё знать» 1А,1Б,1Б,1Г 33 

 

1 

 

 Программа направлена, на осмысления явлений и процессов, 

происходящих в окружающем нас мире, в повседневной жизни: 

природе, технике, быту. Большое внимание в программе уделяет-

ся так называемым «химическим фокусам», которые учащиеся 

могут показывать с помощью родителей, в кругу друзей. Это по-

могает ребятам сделать свой досуг интересней и содержательней, 

убеждает в практической направленности занятий по программе. 

Целью данной программы является знакомство младших школь-

ников с окружающим миром и процессами 

3. «В стране Литерату-

рии» 

2А,2В,2Г,2Б 

3А,3Б,3В,3Б; 

4А,4Б,4В; 

 

33 

34 

34 

 

1 

1 

1 

Программа направлена на формирование читательской культуры, 

развитие навыков работы с текстами различных стилей и типов с 

целью самостоятельного приобретения знаний и расширить лите-

ратурно-образовательное пространство младшего школьника; - 

приобщить юного читателя к общечеловеческим ценностям через 

формирование личностных, коммуникативных, познавательных и 

регулятивных учебных умений; - формировать навыки библио-

течного пользователя.  
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4.Социальное направление  

 

№  Название программы, 

направление  

Класс  Объем  Особенности программы   

в год в неделю 

1. «Мастерим и фан-

тазируем» 

 

1 А,1 Б, 1 В, 1 Г; 

2 А, 2 Б, 2 В;2Г; 

 3 А, 3 Б, 3 В,3Г; 

4 А,4 Б, 4 В 

33 

34 

34 

34 

 

1 

1 

1 

       1 

      Занятия художественной практической деятельностью по дан-

ной программе решают не только задачи художественного воспи-

тания, но и более масштабные – развивают интеллектуально-

творческий потенциал ребёнка.  

    

 5.Спортивно-оздоровительное направление 

№  Название программы, 

направление  

Класс  Объем  Особенности программы   

в год в неделю 

1. «Ловкие, быстрые, 

смелые» 

 

1 А,1 Б, 1 В, 1 Г; 

2 А, 2 Б, 2 В;2Г; 

 3 А, 3 Б, 3 В,3Г; 

4 А,4 Б, 4 В 

33 

34 

34 

34 

1 

1 

1 

1 

Физическая культура. Основные формы организации занятий: 

спортивные занятия на базе спортивных сооружений школы – тео-

рия и практика.  

 

Данный план внеурочной деятельности начального общего образования, реализующий основную образовательную программу начального 

общего образования, рассмотрен Советом обучающихся и Советом родителей и реализуется со 1-го сентября 2021 года.  
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