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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ (ООП НОО) 

Основная образовательная программа начального общего образования 
МОУ «СОШ № 37» разработана на основе ст. 14, 15 Закона РФ «Об 
образовании» в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования к структуре 
основной образовательной программы, Концепцией образовательной 
системы «Перспективная начальная школа». 

Образовательная программа нашего образовательного учреждения 
№37  создана с учетом традиций школы, предоставляющих хорошие 
возможности учащимся в раскрытии их интеллектуальных и творческих 
способностей. Она направлена на удовлетворение потребностей: 

• учащихся — в программах обучения, стимулирующих развитие 
познавательных и творческих возможностей личности; 

• общества и государства — в реализации программ развития 
личности, направленных на формирование способностей к продуктивной 
творческой деятельности в сфере науки, культуры, общественных 
отношений; 

Основная образовательная программа начального общего образования 
опирается на возрастные особенности младших школьников. Начальная 
школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности 
ребёнка — с переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости 
игровой), имеющей общественный характер и являющейся социальной по 
содержанию;        

•с освоением новой социальной позиции, расширением сферы 
взаимодействия ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в 
общении, познании, социальном признании и самовыражении; 

• с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, 
выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, 
определяющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного и 
познавательного развития; 

• с формированием у школьника основ умения учиться и способности 
к организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать 
им в учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её 
контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном 
процессе; 

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

• с моральным развитием, которое существенным образом связано с 
характером сотрудничества с взрослыми и сверстниками, общением и 
межличностными отношениями дружбы, становлением основ гражданской 
идентичности и мировоззрения. 

В основной образовательной программе МОУ «СОШ № 37» учтены 
характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет) изменения: 



- центральные психологические новообразования, формируемые на 
данной ступени образования: словесно-логическое мышление, произвольная 
смысловая память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, 
рефлексия содержания, оснований и способов действий, планирование и 
умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, 
осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений 
объектов; 

- развитие целенаправленной и мотивированной активности 
обучающегося, направленной на овладение учебной деятельностью, основой 
которой выступает формирование устойчивой системы учебно-
познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

Целью основной образовательной программы начального общего 
образования является: 

- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 
начальной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и 
компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, 
государственными потребностями и возможностями ребенка младшего 
школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 
состояния здоровья. 

Программа ориентирована на комплексное решение следующих задач:       
– формировать у школьников базовые предметные знания и представления о 
мире, обеспечивающих выполнение требований ФГОС к результатам 
начального общего образования и адекватных возрастным возможностям 
учащихся; формировать на основе этих знаний предметные умения, 
нашедшие отражение в требованиях ФГОС; 

– развивать познавательные психические процессы (восприятие, 
память, воображение, мышление, речь) и познавательные интересы; 

– развивать мышление детей, готовность выполнять различные 
умственные действия (анализ, синтез, сравнение, классификация, 
обобщение), устанавливать причинно-следственные связи, делать выводы, 
умозаключения; 

– формировать основы умения учиться и способности к организации 
своей деятельности, в том числе учебной; 

– формировать информационную грамотность, умения находить 
нужную информацию, работать с ней и использовать для решения различных 
задач; 

– осуществлять гражданское, духовно-нравственное, эстетическое 
развитие и воспитание учащихся, обеспечивающее принятие ими 
национальных, гуманистических и демократических ценностей, моральных 
норм, нравственных установок, формирование эстетического чувства, вкуса; 

– воспитывать коммуникативную культуру, умение взаимодействовать 
с педагогом и сверстниками в учебном процессе и в целом умение общаться в 
устной и письменной форме; 

– укреплять физическое и духовное здоровье учащихся. 
К числу планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы отнесены: 
• личностные результаты – готовность и способность обучающихся к 



саморазвитию, сформированности мотивации к учению и познанию, 
ценностно- смысловые установки выпускников начальной школы, 
отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 
компетентности, личностные качества; сформированности основ российской, 
гражданской идентичности; 

• метапредметные результаты – освоенные обучающимися 
универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 
коммуникативные), составляющие основу умения учиться (функциональной 
грамотности); 

• предметные результаты – освоенный обучающимися опыт 
специфической для каждой предметной области деятельности по получению 
нового знания, его преобразованию и применению, а также система 
основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе 
современной научной картины мира. 

В основе реализации программы нашего образовательного 
учреждения лежит системно-деятельностный подход, который предполагает: 

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования 
– развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных 
учебных действий, познания и освоения мира; 

• опору на современные образовательные технологии деятельностного 
типа: 

-  технологию продуктивного чтения, 
- проблемно-диалогическую технологию, 
-  технологию оценивания образовательных достижений (учебных 

успехов) и др. 
• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, 

основного и среднего (полного) общего образования. ООП НОО нашего 
образовательного учреждения реализуется в рамках шестидневной учебной 
недели. Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются в 
соответствии с действующими санитарными нормами. Реализация 
программы осуществляется в следующих видах деятельности младших 
школьников: 

 в учебном сотрудничестве (в том числе, взаимодействие с учителем, 
коллективная дискуссия, групповая работа); 

 в индивидуальной  учебной деятельности (в том числе, 
самостоятельная работа с использованием дополнительных 
информационных источников); 

 в творческой и проектной деятельности (художественное, 
конструирование, формирование замысла и реализация социально 
значимых инициатив и др.);  

 в исследовательской деятельности; 
 в трудовой деятельности (самообслуживание, участие в 

общественно- полезном труде, в социально значимых трудовых 
акциях); 

 в спортивной деятельности (освоение основ физической культуры, 
знакомство с различными видами спорта, опыт участия в 



спортивных соревнованиях). 
Специфика контингента обучающихся определяется тем, что 

большинство будущих первоклассников посещают подготовительные курсы 
при школе и имеют начальный уровень сформированности УУД, адекватную 
мотивацию учебной деятельности, предпосылки успешного овладения 
чтением, письмом и счетом, произвольно регулировать свое поведение и 
деятельность, организовывать и выполнять учебную деятельность в 
сотрудничестве с учителем. Характеристика учащихся, которым адресована 
образовательная программа: 

Возраст 6,5 – 10 лет  
Состояние здоровья  1-4 группы здоровья, отсутствие медицинских противопоказаний 

для обучения в I классе общеобразовательной школы  

Технология 
комплектования  

заявительный порядок (в соответствии с правилами приема)  

Продолжительность 
обучения  

4 года  

Основная образовательная программа нашего образовательного 
учреждения № 37 адресована учащимся 1-4 классов. 

Обучение в 1-4 классах осуществляется по учебно-методическим 
комплектам: 
Класс Количество учащихся Программа 

1-й клас 25 «Перспективная начальная школа» 

2-й класс 25 «Перспективная начальная школа» 

3-й класс 25 «Перспективная начальная школа» 

4-й класс 25 «Школа России» 

 
В начальной школе работают группы продленного дня (с 14.30 до 

17.30). Для детей, посещающих ГПД, организовано горячее питание, 
предусмотрены прогулки и подвижные игры на воздухе. Расписание работы 
кружков школы учитывает требования к режиму работы  ГПД и ведения 
ФГОСа. 

Учебные кабинеты начальной школы оснащены компьютерами для 
учителя, телевизорами, видео- и аудио магнитофонами. В 1 классе имеется 
интерактивная приставка и в 2-х -  мультимедийные проекторы. В школе 1 
спортивный зал, школьная библиотека, 1 компьютерный и 1 мобильный класс 
с возможностью бесплатного доступа в Интернет. В нашем образовательном 
учреждении МОУ «СОШ №37» г. Магнитогорска  работают 4 учителя 
начальных классов. 

Специфика кадров нашего образовательного учреждения МОУ «СОШ 
№37» г. Магнитогорска определяется достаточно высоким уровнем 
профессионализма, инновационным потенциалом, ориентацией на успех в 
профессиональной деятельности, в развитии творческих способностей. 
Большинство педагогов прошли обучение по вопросам введения ФГОС, 
владеют современными образовательными технологиями,  умеют 
осуществлять мониторинг экспериментальной деятельности и рефлексивный 



анализ его хода и результатов, в течение трех лет являлись участниками ГЭП 
«Вариативное управление инновационным развитием ОУ как фактор 
повышения качества образования». 

В школе осуществляется развитие творческого потенциала одаренных 
детей и психолого-медико-педагогическое сопровождение учащихся с 
ограниченными возможностями и детей, имеющих проблемы в обучении. 
Программа адресована: 

Учащимся и родителям для информирования о целях, содержании, 
организации и предполагаемых результатах деятельности ОУ по достижению 
каждым обучающимся образовательных результатов;  для определения сферы 
ответственности за достижение результатов образовательной деятельности 
школы, родителей и обучающихся и возможностей для взаимодействия. 
Учителям  в качестве ориентира в практической образовательной 
деятельности.  Администрации  для координации деятельности 
педагогического коллектива по выполнению требований к результатам и 
условиям освоения учащимися основной образовательной программы;  для 
регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса 
(педагогов, учеников, родителей, администрации и др.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

1. 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования (далее — планируемые 
результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации 
требований Стандарта к результатам обучающихся, освоивших основную 
образовательную программу. Они представляют собой систему обобщённых 
личностно-ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее 
уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех 
составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и 
оценке. Планируемые результаты: 

 обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным 
процессом и системой оценки результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования, уточняя и 
конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и 
предметных результатов для каждой учебной программы с учётом 
ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики 
учащихся и требований, предъявляемых системой оценки; 

 являются содержательной и критериальной основой для разработки 
программ учебных предметов, курсов, учебно-методической 
литературы, а также для системы оценки качества освоения 
обучающимися основной образовательной программы начального 
общего образования. 
В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим 

методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых 
результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с 
учебным материалом, позволяющие учащимся успешно решать учебные и 
учебно-практические задачи. В том числе как задачи, направленные на 
отработку теоретических моделей и понятий, так и задачи, по возможности, 
максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям  К числу 
планируемых результатов освоения основной образовательной программ 
отнесены: 

• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, 
ценностно- смысловые установки выпускников начальной школы, 
отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 
компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 
гражданской идентичности; 

• метапредметные результаты — освоенные обучающимися 



универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 
коммуникативные); 

• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе 
изучения учебных предметов опыт специфической для каждой предметной 
области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 
применению, а также система основополагающих элементов научного 
знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

Требования к результатам освоения основной образовательной 
программы начального общего образования лицея: 

1. Личностные результаты: 
- сформированность школьной мотивации, устойчивый 

познавательный интерес и положительная эмоциональная наполненность 
обучения, 

- самоуважение, уважение к другим людям, 
- оценка своих результатов, способностей, понимание права на 

ошибку, 
- умение определить границы знания и «незнания», 
- поведение в соответствии морально-нравственными нормами 

общества, оценка своих поступков. 
2. Сформированность универсальных учебных действий – умение 

учиться: 
- умение управлять своей деятельностью, 
- навыки самостоятельной учебной деятельности, 
- умение принять учебную задачу, осуществлять действия по ее 

решению, 
- умение контролировать, а также корректировать свою деятельность, 

результат деятельности, 
- инициативность и самостоятельность в учебной деятельности, 
- наличие достаточного словарного запаса для выражения того, что 

видит, слышит, чувствует в межличностном общении, 
- отсутствие страха общения, - навыки сотрудничества. 
3. Предметные результаты: 
- знания по всем предметам учебного плана на уровне, достаточном 

для продолжения образования на ступени основного общего образования, 
- умение самостоятельно, в совместной деятельности со взрослым, 

сверстником получать, преобразовывать и применять знания, 
- уметь применять предметные знания, умения в жизни, практической 

деятельности, 
- умение определить уровень результата освоения учебного предмета 

(базовый, повышенный). 
Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования отражают: 
1) формирование основ российской гражданской идентичности, 

чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 
осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование 
ценностей  многонационального российского общества; становление 
гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 



2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 
мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 
религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории 
и культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично 
изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 
мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 
поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 
свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 
людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 
разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 
выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 
наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 
отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 
программы начального общего образования отражают: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 
учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового 
характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать 
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 
результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 
неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной 
рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления 
информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 
решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств 
информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для 
решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных 
источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 
Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 



интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 
познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе 
умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 
цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки,  
готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 
сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики 
и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей 
и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 
высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты 
в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 
отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 
признавать возможность существования различных точек зрения и права 
каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку 
зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение 
договариваться о распределении функций и ролей в совместной 
деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством 
учета интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 
объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 
культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 
учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 
отражающими существенные связи и отношения между объектами и 
процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде 
начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

 
Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования в рамках программы 
«Перспективная начальная школа». 

Русский язык: 1) формирование первоначальных представлений о 
единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о 
языке как основе национального самосознания; 2) понимание обучающимися 
того, что язык представляет собой явление национальной культуры и 
основное средство человеческого общения, осознание значения русского 
языка как государственного языка Российской Федерации, языка 
межнационального общения; 3) сформированность позитивного отношения к 
правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры и 



гражданской позиции человека; 4) овладение первоначальными 
представлениями о нормах русского и родного литературного языка 
(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; 
умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 
выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 
коммуникативных задач; 5) овладение учебными действиями с языковыми 
единицами и умение использовать знания для решения познавательных, 
практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение: 1) понимание литературы как явления 
национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи 
нравственных ценностей и традиций; 2) осознание значимости чтения для 
личного развития; формирование представлений о мире, российской истории 
и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 
нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 
формирование потребности в систематическом чтении; 3) понимание роли 
чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 
выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 
содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, 
давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 4) 
достижение необходимого для продолжения образования уровня 
читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение 
техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 
анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 
текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 5) 
умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 
справочными источниками для понимания и получения дополнительной 
информации. 

Иностранный язык: 1) приобретение начальных навыков общения в 
устной и письменной форме с носителями иностранного языка на основе 
своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил речевого и 
неречевого поведения; 2) освоение начальных лингвистических 
представлений, необходимых для овладения на элементарном уровне устной 
и письменной речью на иностранном языке, расширение лингвистического 
кругозора; 3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к 
носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в 
других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 
художественной литературы. 

Математика и информатика: 1) использование начальных 
математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, 
процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных 
отношений; 2) овладение основами логического и алгоритмического 
мышления, пространственного воображения и математической речи, 
измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления данных 
и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 3) приобретение начального 
опыта применения математических знаний для решения учебно-
познавательных и учебно-практических задач; 4)  умение выполнять устно и 
письменно арифметические действия с числами и числовыми выражениями, 



решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и 
строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 
геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и 
диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и 
интерпретировать данные; 5) приобретение первоначальных представлений о 
компьютерной грамотности. 

Окружающий мир: 1) понимание особой роли России в мировой 
истории, воспитание чувства гордости за национальные свершения, 
открытия, победы; 2) сформированность уважительного отношения к России, 
родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её 
современной жизни; 3) осознание целостности окружающего мира, освоение 
основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного 
поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в 
природной и социальной среде; 4) освоение доступных способов изучения 
природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, 
классификация и др., с получением информации из семейных архивов, от 
окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 5) развитие 
навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 
окружающем мире. 

Основы духовно-нравственной  культуры народов России: 1)  
готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 
саморазвитию; 2) знакомство с основными нормами светской и религиозной 
морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений 
в семье и обществе; 3) понимание значения нравственности, веры и религии в 
жизни человека и общества; 4) формирование первоначальных 
представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в 
культуре, истории и современности России; 5) первоначальные 
представления об исторической роли традиционных  религий в становлении 
российской государственности; 6) становление внутренней установки 
личности поступать согласно своей совести; воспитание нравственности, 
основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях 
народов России; 7) осознание ценности человеческой жизни. 

Изобразительное искусство: 1) сформированность первоначальных 
представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека, его роли 
в духовно- нравственном развитии человека; 2) сформированность основ 
художественной культуры, в том числе на материале художественной 
культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты 
как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с 
искусством; 3) овладение практическими умениями и навыками в 
восприятии, анализе и оценке произведений искусства; 4) овладение 
элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 
художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, 
художественном конструировании), а также в специфических формах 
художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 
видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

Музыка: 1) сформированность первоначальных представлений о роли 
музыки в жизни человека, ее роли в  духовно-нравственном развитии 



человека; 2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на 
материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного 
вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 3) 
умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 
произведению; 4) использование музыкальных образов при создании 
театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении 
вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

Технология:1) получение первоначальных представлений о 
созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; 
о мире профессий и важности правильного выбора профессии; 2) усвоение 
первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 
предметно-преобразующей деятельности человека; 3) приобретение навыков 
самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной 
обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 4) 
использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 
несложных конструкторских, художественно-конструкторских 
(дизайнерских), технологических и организационных задач; 5) приобретение 
первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 
сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 6) 
приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 
информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-
познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

Физическая культура:1) формирование первоначальных 
представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья 
человека (физического, социального и психологического), о ее позитивном 
влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 
эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах 
успешной учебы и социализации;2) овладение умениями организовывать 
здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, 
оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.);3) формирование 
навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 
величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса 
тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, 
быстроты, выносливости, координации, гибкости). 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 
средствами УМК «Перспективная начальная школа». Результаты изучения  
курса «Русский язык». 

Личностные результаты: 
1) Основы российской гражданской идентичности; чувство гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России; осознание своей 
этнической и национальной принадлежности, ценности многонационального 
российского общества; гуманистические и демократические ценностные 
ориентации. 

2) Целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории 
и культуре других народов. 



4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире. 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 
мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 
поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 
свободе. 

7) эстетические потребности, ценности и чувства. 
8) этические чувства, доброжелательность и эмоционально-

нравственная отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других 
людей. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 
поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 
свободе. 

9) навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 
социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы 
из спорных ситуаций. 

10) установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к 
творческому труду, к работе на результат, бережное отношению к 
материальным и духовным ценностям. 

При изучении курса «Русский язык» в соответствии с требованиями 
ФГОС формируются следующие метапредметные результаты: 

1) Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 
учебной деятельности, поиска средств ее осуществления.  

2) способы решения проблем творческого и поискового характера. 
3) умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 
определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуации 
неуспеха. 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 
6) использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 
решения учебных и практических задач. 

7) Активное использование речевых средств и средств ИКТ для 
решения коммуникативных и познавательных задач. 

8) Использование различных способов поиска (в справочных 
источниках), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 
интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 
познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе 
умение анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и 
выступать с графическим сопровождением. 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей 
и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 
высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты 



в устной и письменной формах. 
10) логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установление аналогий и 
причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 
известным понятиям. 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 
признавать возможность существования различных точек зрения и права 
каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку 
зрения. 

12) определение общей цели и путей её достижения; умение 
договариваться о распределении функций и ролей в совместной 
деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством 
учёта интересов сторон и сотрудничества. 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 
объектов, процессов и явлений действительности в соответствии с 
содержанием конкретного учебного предмета. 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 
отражающими существенные связи и отношения между объектами и 
процессами. 

16) умение работать в материальной и информационной среде 
начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

Предметные результаты: 
1) формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 
основе национального самосознания. 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой 
явление национальной культуры и основное средство человеческого 
общения, осознание значения русского языка как государственного языка 
Российской Федерации, языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и 
письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 
человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и 
родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) 
и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, 
средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для 
успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и 
умением использовать знания для решения познавательных, практических и 
коммуникативных задач. 

Результаты изучения курса «Литературное чтение». 
Личностные результаты: 
1) основа российской гражданской идентичности, чувство гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 



этнической и национальной принадлежности; ценности многонационального 
российского общества; гуманистические и демократические ценностные 
ориентации. 

2) целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3) уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре 
других народов. 

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире. 

5) самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в 
том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 
нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

6) эстетические потребности, ценности и чувства. 
7) этические чувства, доброжелательность и эмоционально-

нравственная отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других 
людей. 

8) навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы 
из спорных ситуаций. 

9) установка на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к творческому труду, работа на результат, бережное отношению к 
материальным и духовным ценностям.  

Метапредметные результаты: 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления. 
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации; 

4) определять наиболее эффективные способы достижения результата. 
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 
6) активное использование речевых средств и средств 

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) для решения 
коммуникативных и познавательных задач. 

7) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей 
и жанров в соответствии с поставленными целями и задачами; осознанное 
построение речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации 
и создание текстов в устной и письменной формах. 

8) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 
аналогий и причинно-следственных связей. 

9) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 
признавать возможность существования различных точек зрения и права 
каждого иметь свою; выражать своё мнение и аргументировать свою точку 
зрения; а также с уважением воспринимать другие точки зрения. 

10) определение общей цели и путей её достижения; умение 



договариваться о распределении функций и ролей в совместной 
деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 
окружающих; 

11) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством 
учета интересов сторон и сотрудничества; 

12) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 
отражающими существенные связи и отношения между объектами и 
процессами. 

Предметные результаты: 
1) понимание литературы как явления национальной и мировой 

культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 
традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 
представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 
этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 
успешности обучения по всем учебным предметам; формирование 
потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения 
(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно 
воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 
участвовать в обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 
поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня 
читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение 
техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 
анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 
текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 
пользоваться справочными источниками для понимания и получения 
дополнительной информации. 

Результаты изучения курса «Математика». 
Личностные результаты: 
1) Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России; 
2) Осознание роли своей страны в мировом развитии; уважительное 

отношение к семейным ценностям, бережное отношение к окружающему 
миру. 

3) Целостное восприятие окружающего мира. 
4) Развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла 

учения, заинтересованность в приобретении и расширении знаний и 
способов действий; творческий подход к выполнению заданий. 

5) Рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и 
управлять ими.  - Навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками. 

6) Установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, к работе на результат. 

Метапредметные результаты: 
1) Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной 



деятельности, находить средства и способы её осуществления. 
2) Овладение способами выполнения заданий творческого и 

поискового характера. 
3) Умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения; 
определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

4) Способность использовать знаково-символические средства 
представления информации для создания моделей изучаемых объектов и 
процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач. 

5) Использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 
познавательных задач. 

6) Использование различных способов поиска (в справочных 
источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 
Интернет), сбора, обработки, анализа, организации и передачи информации в 
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 
технологиями учебного предмета, в том числе умение вводить текст с 
помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) результаты 
измерения величин и анализировать изображения, звуки, готовить своё 
выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением. 

7) Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 
отнесение к известным понятиям. 

8) Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 
признать возможность существования различных точек зрения и права 
каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку 
зрения. 

9) Определение общей цели и путей её достижения: умение 
договариваться о распределении функций и ролей в совместной 
деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

10) Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством 
учёта интересов сторон и сотрудничества. 

11) Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 
объектов и процессов в соответствии с содержанием учебного предмета 
«математика». 

12) Овладение базовыми предметными и межпредметными 
понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 
объектами и процессами. 

13) Умение работать в материальной и информационной среде 
начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 
соответствии с содержанием учебного предмета «математика».   

Предметные результаты: 
1) Использование приобретенных математических знаний для 

описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также 
оценки их количественных и пространственных отношений. 



2) Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 
пространственного воображения и математической речи, основами счета, 
измерений, прикидки результата и его оценки, наглядного представления 
данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения 
алгоритмов. 

3) Приобретение начального опыта применения математических 
знаний для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

4) Умения выполнять устно и письменно арифметические действия 
с числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и 
строить алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, распознавать и 
изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, 
графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и 
интерпретировать данные. 

5) Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере 
(набирать текст на клавиатуре, работать с «меню», находить информацию по 
заданной теме, распечатывать ее на принтере).   

Результаты изучения курса «Окружающий мир». 
Личностные результаты: 
1) основы российской гражданской идентичности, чувство гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 
этнической и национальной принадлежности, ценности многонационального 
российского общества, гуманистические и демократические ценностные 
ориентации. 

2) целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3) уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре 
других народов. 

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире. 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 
мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6) самостоятельность и личная ответственность за свои поступки на 
основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 
свободе. 

7) эстетические потребности, ценности и чувства, этические 
чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, 
понимание и сопереживание чувствам других людей. 

8) навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 
различных социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и 
находить выходы из спорных ситуаций. 

9) установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к 
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 
1) способность принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления. 
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового 



характера. 
3) умение планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 
определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

4) умение понимать причины успеха/неуспеха учебной 
деятельности и способность конструктивно действовать даже в ситуациях 
неуспеха. достижения успешного результата. В качестве примера можно 
привести задание в теме. 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной 
рефлексии. 

6) способность использовать знаково-символические средства 
представления информации для создания моделей изучаемых объектов и 
процессов, схем решения учебных и практических задач. 

7) активное использование речевых средств и средств 
информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) для решения 
коммуникативных и познавательных задач. 

8) овладение логическими действия сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 
отнесения к известным понятиям.   

Предметные результаты: 
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание 

чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы. 
2) уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. 
3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ 

экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения 
в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в 
природной и социальной среде. 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества 
(наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с 
получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в 
открытом информационном пространстве). 

5) навыки установления и выявления причинно-следственных 
связей в окружающем мире.          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 
В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования в школе 
разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку 
образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки 
выпускников на ступени начального общего образования. 

Особенностями системы оценки являются: 
 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка 

предметных, метапредметных и личностных результатов общего 
образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных 
образовательных программ в качестве содержательной и 
критериальной базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных 
предметов на основе системно-деятельностного подхода, 
проявляющегося в способности к выполнению учебно-практических и 
учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 
 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения 

качества образования; 



 использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и 
аттестации обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки 
состояния и тенденций развития системы образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, 
инструментария и представлению их; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), 
характеризующей динамику индивидуальных образовательных 
достижений; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или 
устными работами таких форм и методов оценки, как проекты, 
практические работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, 
наблюдения и др.; 

 использование контекстной информации об условиях и особенностях 
реализации образовательных программ при интерпретации результатов 
педагогических измерений. 
Оценка личностных результатов. Объектом оценки личностных 

результатов являются сформированные у учащихся универсальные учебные 
действия, включаемые в три основных блока: 

1) самоопределение — сформированность внутренней позиции 
обучающегося — принятие и освоение новой социальной роли 
обучающегося; становление основ российской гражданской 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; 

2) смыслоообразование — поиск и установление личностного 
смысла (т. е. «значения для себя») учения обучающимися на основе 
устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов; 
понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и 
стремления к преодолению этого разрыва; 

3) морально-этическая ориентация — знание основных моральных 
норм и ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 
необходимости; способность к моральной децентрации — учёту позиций, 
мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её разрешении; 
развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 
морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени 
начального общего образования строится вокруг оценки: 

a) сформированности внутренней позиции обучающегося, которая 
находит отражение в эмоционально-положительном отношении 
обучающегося к образовательному учреждению, 

b) ориентации на содержательные моменты образовательного 
процесса — уроки, познание нового, овладение умениями и новыми 
компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и 
одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» 
как пример для подражания; 



c) сформированности основ гражданской идентичности — чувства 
гордости за свою Родину, знания знаменательных для Отечества 
исторических событий; любви к своему краю, осознания своей 
национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; 
развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам 
других людей; 

d) сформированности самооценки, включая осознание своих 
возможностей в учении, способности адекватно судить о причинах своего 
успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои достоинства и недостатки, 
уважать себя и верить в успех; 

e) сформированности мотивации учебной деятельности, включая 
социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и 
интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению 
новых знаний и умений, мотивации достижения результата, стремления к 
совершенствованию своих способностей; 

f) знания моральных норм и сформированности морально-
этических суждений, способности к решению моральных проблем на основе 
децентрации (координации различных точек зрения на решение моральной 
дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с 
точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Оценка личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе 
внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований 
специалистами, не работающими в школе и обладающими необходимой 
компетенцией в сфере психолого-педагогической диагностики развития 
личности. Вторым методом оценки личностных результатов учащихся 
используемым в образовательной программе является оценка личностного 
прогресса ученика с помощью портфолио, способствующего формированию 
у учащихся культуры мышления, логики, умений анализировать, обобщать, 
систематизировать, классифицировать. Личностные результаты выпускников 
на ступени начального общего образования в полном соответствии с 
требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка 
личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной 
и образовательной деятельности школы. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку 
универсальных учебных действий учащихся (регулятивных, 
коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных действий 
обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 
деятельности и управление ею. К ним относятся: 

a) способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель 
и задачи; 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 выполнение на основе оценки и учёта 
характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

b) умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 
существенной информации из различных информационных источников; 



c) умение использовать знаково-символические средства для 
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно- 
познавательных и практических задач; 

d) способность к осуществлению логических операций сравнения, 
анализа, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 
установлению аналогий, отнесению к известным понятиям; 

e) умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении 
учебных проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих 
действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт 
основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов, 
представленных в обязательной части учебного плана. Основное содержание 
оценки метапредметных результатов на ступени начального общего 
образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных 
результатов проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач 
творческого и поискового характера, учебное проектирование, итоговые 
проверочные работы, комплексные работы на межпредметной основе, 
мониторинг сформированности основных учебных умений. 

Оценка предметных результатов обеспечивается за счет основных 
учебных предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов 
является способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-
практические задачи. Оценка достижения предметных результатов ведётся 
как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения 
итоговых проверочных работ. Результаты накопленной оценки, полученной в 
ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются, в форме 
портфеля достижений и учитываются при определении итоговой оценки. 
Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной 
образовательной программы начального общего образования является 
достижение предметных и метапредметных  результатов начального общего 
образования, необходимых для продолжения образования. Основным 
инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы – 
система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, 
математике и окружающему миру. В учебном процессе оценка предметных 
результатов проводится с помощью диагностических работ (промежуточных 
и итоговых), направленных на определение уровня освоения темы 
учащимися. Проводится мониторинг результатов выполнения трех итоговых 
работ – по русскому языку, родному языку, математике – и итоговой 
комплексной работы на межпредметной основе.  

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных 
результатов реализуется в рамках накопительной системы – рабочего 
Портфолио. Рабочий Портфолио ученика: 

является современным педагогическим инструментом сопровождения 
развития  и оценки достижений учащихся, ориентированным на обновление и 
совершенствование качества образования; 

реализует одно из основных положений Федеральных 
государственных образовательных стандартов общего образования второго 
поколения – формирование универсальных учебных действий; 



позволяет учитывать возрастные особенности развития 
универсальных учебных действий учащихся младших классов; лучшие 
достижения Российской школы на этапе начального обучения; а также 
педагогические ресурсы учебных предметов образовательного плана; 

предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в 
оценочную деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и 
оптимистического прогнозирования. 

Рабочее Портфолио представляет собой комплект печатных 
материалов  формата А4, в который входят: листы-разделители с названиями 
разделов (Портрет, Рабочие материалы, Коллектор, Достижения); тексты 
заданий и инструкций; шаблоны для выполнения заданий; основные типы 
задач для оценки сформированности универсальных учебных действий.  

Рабочий Портфолио как инновационный продукт носит системный 
характер. В образовательном процессе начальной школы он используется как: 
процессуальный способ фиксирования достижений учащихся; копилка 
полезной информации; наглядные доказательства образовательной 
деятельности ученика; повод  для «встречи» школьника, учителя и родителя. 

Преимущества рабочего Портфолио как метода оценивания 
достижений учащихся: 

a) сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов 
современного образования, которыми являются УУД (универсальные 
учебные действия); 

b) содержание заданий Портфолио выстроено на основе УМК, 
реализующего новые образовательные стандарты начальной школы; 

c) разделы Портфолио (Портрет, Рабочие материалы, Коллектор, 
Достижения) являются общепринятой моделью в мировой педагогической 
практике; 

d) учитывает особенности развития критического мышления 
учащихся путем  использования трех стадий: вызов (проблемная ситуация) – 
осмысление – рефлексия; 

e) позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения, 
осуществлять активное присвоение  информации и размышлять о том, что 
они узнали. 

 



II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 
2. 1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ 

УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ 
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Цель программы: обеспечение регулирования различных аспектов 
освоения метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых 
в рамках, как образовательного процесса, так и при решении проблем в 
реальных жизненных ситуациях. Как и программы по отдельным учебным 
предметам, программа формирования универсальных учебных действий 
конкретизирует соответствующий раздел Фундаментального ядра 
содержания.  

Задачи программы: 
1) установить ценностные ориентиры начального образования; 
2) определить состав и характеристику универсальных учебных 

действий;  
3) выявить в содержании предметных линий универсальные 

учебные действия и определить условия формирования в образовательном 
процессе и жизненно важных ситуациях. 

Программа формирования универсальных учебных действий 
содержит: 

1) описание ценностных ориентиров на каждой ступени 
образования; 

2) характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных универсальных учебных действий. 

3) связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 
предметов в соответствии с УМК «Перспективная начальная школа»; 

4) типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 
познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий в 
соответствии с УМК «Перспективная начальная школа»; 

5) описание преемственности программы формирования 
универсальных учебных действий по ступеням общего образования в 
соответствии с УМК «Перспективная начальная школа». 

Планируемые результаты сформированности УУД.   
Программа формирования универсальных учебных действий является 

основой разработки рабочих программ отдельных учебных предметов.   
Представим разделы программы в соответствии с УМК 

«Перспективная начальная школа».    
ФГОС начального общего образования определяет ценностные 

ориентиры содержания образования на ступени начального общего 
образования  следующим образом: 

1) Формирование основ гражданской идентичности личности, 
включая 

2) Формирование психологических условий развития общения, 
кооперации сотрудничества. 

3) развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 
общечеловеческой нравственности и гуманизма. 

4) развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 



самовоспитанию: 
- развитие широких познавательных интересов, инициативы  и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 
- формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке); 
5) развитие самостоятельности, инициативы и ответственности 

личности как условия ее самоактуализации: 
- формирование самоуважения и эмоционально-положительного 

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

- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 
- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их 

результаты; 
- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 
- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 
- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим 

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

В концепции УМК «Перспективная начальная школа» ценностные 
ориентиры формирования УУД определяются вышеперечисленными 
требованиями ФГОС и общим представлением о современном выпускнике 
начальной школы. Это человек: любознательный,  интересующийся, активно 
познающий мир; владеющий основами умения учиться; любящий родной 
край и свою страну; уважающий и принимающий ценности семьи и 
общества; готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки 
перед семьей и школой; доброжелательный, умеющий слушать и слышать 
партнера, умеющий высказать свое мнение; выполняющий правила здорового 
и безопасного образа жизни для себя и окружающих. В ФГОС начального 
общего образования содержится характеристика личностных, регулятивных, 
познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий:  

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают 
ценностно- смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить 
поступки и события с принятыми этическими принципами, знание 
моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 
ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 
Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 
личностных действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 
• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между 

целью учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между 
результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, 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 моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают 



обучающимся организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 
• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 
• планирование — определение последовательности промежуточных 

целей с учётом конечного результата; составление плана и 
последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения 
знаний, его временны х  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 с учётом 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 выбору в ситуации мотивационного конфликта) и 
преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: 
общеучебные, логические 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 использованием общедоступных в начальной школе 
инструментов ИКТ и источников информации; 

• структурирование знаний; 
• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в 

устной и письменной форме; 
• выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 
• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса 

и результатов деятельности; 
• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения 

в зависимости от цели; извлечение необходимой информации из 
прослушанных текстов различных жанров; определение основной и 
второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов 
художественного, научного, публицистического и официально-делового 
стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 
характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 
знаково- символические действия: 

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в 



модель, где выделены 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, сериации, 

классификации объектов; 
• подведение под понятие, выведение следствий; 
• установление причинно-следственных связей, представление 

цепочек объектов и явлений; 
• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; 
• доказательство; 
• выдвижение гипотез и их обоснование. 
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 сотрудничество со сверстниками и 
взрослыми. К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 
— определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и 
сборе информации; 

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, 
поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие 
решения и его реализация; 

• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его 
действий; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 
монологической и диалогической формами речи в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 
средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную 
систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного 
действия определяется его отношением с другими видами учебных действий 
и общей логикой возрастного развития. Содержание и способы общения и 
коммуникации обусловливают развитие способности ребёнка к регуляции 
поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 
систему представлений о себе, отношений к себе.    

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 
предметов (на основе образовательных ресурсов УМК «Перспективная 



начальная школа»)   
Формирование универсальных учебных действий в образовательном 

процессе осуществляется в контексте усвоения разных предметных 
дисциплин. Требования к формированию универсальных учебных действий 
находят отражение в планируемых результатах освоения программ учебных 
предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», 
«Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное 
искусство», «Физическая культура» в отношении ценностно-смыслового, 
личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся.  
Каждый из предметов УМК «Перспективная начальная школа», помимо 
прямого эффекта обучения – приобретения определенных знаний, умений, 
навыков, вносит свой вклад в формирование универсальных учебных 
умений: 

1) Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в 
ситуации общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое 
высказывание; контролировать и корректировать речь в зависимость от задач 
и ситуации общения; извлекать из текста информацию в соответствии с 
коммуникативной задачей; 

2) Умения использовать знаковые системы и символы для 
моделирования объектов и отношений между ними; 

3) Умений выполнять логические действия абстрагирования, 
сравнения, нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; 
осуществлять эвристические действия; выбирать стратегию решения; строить 
и проверять элементарные гипотезы.   

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и 
способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает 
определенные возможности для формирования универсальных учебных 
действий. Смысловые  акценты УУД Русский язык Литературное чтение 
Математика  Окружающий мир личностные жизненное само- определение 
нравственно- этическая ориентация смысло образование нравственно- 
этическая ориентация регулятивные целеполагание, планирование, 
прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, алгоритмизация действий 
(Математика, Русский язык, Окружающий мир, Технология , Физическая 
культура и др.) познавательные общеучебные моделирование (перевод устной 
речи в смысловое чтение, произвольные моделирование, выбор наиболее 
широкий спектр источников письменную) и осознанные устные и 
письменные высказывания эффективных способов решения задач, 
информации, познавательные логические, формулирование личных, 
языковых, нравственных проблем. Самостоятельное создание способов 
решения проблем поискового и творческого характера анализ, синтез, 
сравнение, группировка, причинно- следственные связи, логические 
рассуждения, доказательства, практические действия коммуникативные 
использование средств языка и речи для получения и передачи информации, 
участие в продуктивном диалоге; самовыражение: монологические 
высказывания разного типа.     

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 
предметов  определяется   следующими утверждениями:  



1) УУД представляют собой целостную систему, в которой можно 
выделить  взаимосвязанные и взаимообуславливающие  виды действий: 
коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 
познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением 
проблемы, личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 
регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности. 

2) Формирование УУД является целенаправленным, системным 
процессом, который реализуется через все предметные области  и 
внеурочную деятельность. 

3) Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе 
содержания, планировании  и организации  образовательного процесса с 
учетом возрастно-психологических особенностей обучающихся. 

4) Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида 
указывается в тематическом планировании, технологических картах. 

5) Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к 
результатам освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах 
внеурочной деятельности. 

Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с 
помощью Универсального интегрированного Портфолио (раздел «Система 
оценки достижений планируемых результатов образования»), который 
является  процессуальным способом оценки достижений учащихся в 
развитии универсальных учебных действий. 

Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и 
являются ориентиром при организации мониторинга их достижения.   

Приведем пример, как  формируются некоторые  личностные 
результаты  средствами разных учебных предметов в УМК «Перспективная 
начальная школа». 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание 
системы учебников «Перспективная начальная школа» направлены на 
достижение следующих личностных результатов освоения основной 
образовательной программы: 

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, 
чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 
осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование 
ценности многонационального российского общества, гуманистические и 
демократические ценностные ориентации. 

2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 
мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 
религий. 

3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории 
и культуре других народов. Для достижения указанных личностных 
результатов в систему учебников «Перспективная начальная школа» с 1 по 4 
класс введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и 
содержанию тексты, упражнения, задания, задачи.  В курсе «Окружающий 
мир»  — это темы «Природа России», «Страницы истории Отечества», 
«Родной край — часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь 
города и села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», 



«Что мы знаем о Москве?», «Россия на карте».  В 1 классе дети знакомятся с 
государственными символами России (гербом и флагом), а во 2 классе на 
уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают знакомство с 
государственной символикой государства.  Учащиеся выполняют учебные 
проекты «Родной город», «Города России»,  «Кто нас защищает» (знакомство 
с Вооруженными Силами России,  Государственной службой пожарной 
охраны, МЧС России) и др. В курсе «Литературное чтение» —  это разделы: 
«Устное народное творчество», «Летописи, былины, жития», «Родина», 
«Люблю природу русскую», «Поэтическая тетрадь», «Природа и мы», «Из 
русской классической  литературы», «Литература зарубежных стран» и др., а 
также тексты и задания о нашей многонациональной стране, о традициях и 
обычаях ее народов и народов мира, о многообразии природы и 
необходимости бережного к ней отношения. Система таких заданий 
позволяет учащимся осознавать себя гражданами страны, формировать 
общечеловеческую идентичность. В курсе «Русский язык»  представлены 
разнообразные по форме и содержанию упражнения и задания о Родине, о 
защитниках российской Земли, о сохранении мира в своей стране и во всём 
мире. Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями нашего 
отечества, памятниками старины и их создателями,   русскими умельцами, 
руками которых созданы Царь-пушка и Царь-колокол,  церковь Покрова на 
Нерли и др., узнают о великом достоянии нашего народа — русском языке. 

 Ученики составляют тексты, рассказы о своей малой родине — крае, 
городе, селе, об их достопримечательностях, природных и культурно- 
исторических особенностях. В курсе «Математика» — в  сюжетах текстовых 
задач (например, в 3 и 4 кл.) представлены сведения из исторического 
прошлого нашей страны — о продолжительности Великой Отечественной 
войны и о победе в ней, о школьном музее боевой славы и о помощи 
ветеранам, о возрасте Российского флота, о современных достижениях 
России в области космонавтики; об отраслях промышленности, о богатом 
культурном наследии страны (например, о годах жизни А.С. Пушкина, о 
собрании сочинений Л.Н. Толстого, о посещении музеев, художественных 
галерей и др.). В курсе «Музыка» произведения отечественного 
музыкального искусства рассматриваются в контексте мировой 
художественной культуры, широко используется принцип диалога культур. 
Он предполагает знакомство учащихся с народной и профессиональной 
музыкой различных национальностей на основе ее сопоставления и 
выявления общности жизненного содержания, нравственно-эстетической 
проблематики, различия стилей, музыкального языка, творческого почерка 
представителей разных эпох и культур. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных 
результатов осуществляется благодаря содержанию конкретных  заданий и 
сквозному принципу построения обучающего материала, в основе которого 
идея «от родного порога — в мир большой культуры». 

В курсе иностранного языка (английского) с этой целью предлагаются 
тексты и диалоги о культуре  России  и аналогичные тексты о культуре и 
истории изучаемых стран.  Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий 
и упражнений направлены на развитие идеи диалога культур России и 



изучаемых стран. Учащимся предлагаются увлекательные материалы об этих 
странах и их столицах: Мадриде, Париже, Берлине, Вашингтоне; о России и 
её столице Москве, об английских, американских, российских музеях, о 
праздниках, традициях и обычаях нашей страны и изучаемых стран. В курсе 
«Основы религиозных культур и светской этики» для реализации указанных 
личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей 
уроки: урок 1 «Россия — наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к 
Отчеству». Тема Родины, России, любви и уважения к Отчеству, единства 
разнообразных культурных и духовных традиций народов нашей страны 
лежит в начале учебной программы каждого предмета и ею же завершается. 
Также и в содержании каждого учебника эта тема системно представлена 
иллюстративным материалом, отражающим особенности российских 
культурных и религиозных традиций, учебным содержанием, которое 
раскрывается на материале отечественной истории. Кроме того, в основе 
содержания всех модулей лежат концептуальные понятия «мы — российский 
народ», «мы разные и мы вместе». Содержание религиозных и светских 
традиций в каждом учебнике раскрыто как содержание традиций российских 
народов. Таким образом, у обучающихся складывается целостный образ 
культурно-исторического мира России.  В соответствии с требованиями 
ФГОС структура и содержание системы учебников «Перспективная 
начальная школа» направлены на достижение  следующих метапредметных 
результатов освоения основной образовательной программы: овладение 
способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств ее осуществления.В учебниках русского языка, математики, 
окружающего мира, литературного чтения (1-4кл.) на шмуцтитулах каждого 
раздела сформулированы основные цели и задачи учебной деятельности, что 
позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться, изучая 
данный раздел. В начале каждого урока представлены цели и задачи учебной 
деятельности на данном уроке. Это помогает ученикам  видеть перспективу 
работы по теме и соотносить конкретные цели каждого урока с конечным 
результатом ее изучения.  Постановка учебной задачи, как правило, 
показывает детям недостаточность имеющихся у них знаний, побуждает их к 
поиску новых знаний и способов действий, которые они «открывают» в 
результате применения и использования уже известных способов действий и 
имеющихся знаний.  При такой системе построения материала учебников 
постепенно формируются  умения  сначала  понимать и принимать  
познавательную  цель,  сохранять  её  при  выполнении   учебных действий, а 
затем и самостоятельно формулировать учебную задачу, выстраивать план 
действия для её последующего решения. 

Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, 
находить средства ее реализации развивается через систему заданий, 
предусмотренных в материале каждого урока. Урок, тема, раздел 
завершаются заданиями  рубрики «Проверь себя», содержание которых 
способствует организации контрольно-оценочной деятельности, 
формированию рефлексивной позиции школьника, его волевой 
саморегуляции. Такая дидактическая структура: общая цель — ее 
конкретизация в начале каждого урока (или раздела) — реализация 



поставленных задач в содержании урока (раздела) — творческие 
проверочные задания способствуют формированию регулятивных УУД 
младшего школьника.   

Освоение способов решения проблем творческого и поискового 
характера.  Формирование и освоение  указанных способов и приёмов 
действий основывается на разработанной в учебниках системе заданий 
творческого и поискового характера,  направленных на развитие у учащихся 
познаватель-ных УУД и творческих способностей. В учебниках 
«Перспективная начальная школа» в каждой  теме формулируются 
проблемные вопросы, учебные задачи или создаются проблемные 
ситуации.Проводя исследование, дети, например,  узнают, как можно 
определить слоги в слове, основу слова; убеждаются, что слов без корня не 
бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие — нет. Учащиеся 
включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, находя с 
помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и таким 
образом,  овладевают новыми знаниями.  Проблемы творческого и 
поискового характера решаются также при работе над учебными проектами и 
проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе предметных 
линий комплекса учебников «Перспективная начальная школа». 

 В курсе «Математика» освоение  указанных способов основывается 
на представленной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и 
поискового характера, например, предлагающих:  продолжить (дополнить) 
ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений величин, 
геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу;   
провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, 
геометрических фигур и др. по заданному признаку;   провести логические 
рассуждения, использовать знания в новых условиях при выполнении 
заданий поискового характера. С первого класса младшие школьники учатся 
не только наблюдать, сравнивать, выполнять классификацию объектов, 
рассуждать, проводить обобщения и др., но и фиксировать результаты своих 
наблюдений и действий разными способами (словесными, практическими, 
знаковыми, графическими). Всё это формирует умения решать задачи 
творческого и поискового характера.    Проблемы творческого и поискового 
характера решаются также при работе над учебными проектами по 
математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, 
технологии, иностранным языкам, информатики, которые предусмотрены в 
каждом учебнике с 1 по 4 класс.   

Организация преемственности осуществляется при переходе от 
дошкольного образования к начальному образованию, от начального 
образования к основному образованию, от основного к среднему полному 
образованию. На каждой ступени образовательного процесса проводится 
диагностика (физическая, психологическая, педагогическая)  готовности 
учащихся к обучению на следующей ступени.  Стартовая диагностика 
определяет основные проблемы, характерные для большинства 
обучающихся,  и в соответствии с особенностями  ступени обучения  на 
определенный период выстраивается система работы по преемственности. 
Преемственность формирования универсальных учебных действий по 



ступеням общего образования обеспечивается за счет: - принятия в 
педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования,  в 
частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет 
непрерывного образования – формирование умения учиться. - четкого 
представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой 
ступени; - целенаправленной деятельности по реализации условий, 
обеспечивающих развитие УУД  в образовательном процессе 
(коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические 
и др.).   

Основанием преемственности разных ступеней образовательной 
системы становится ориентация на ключевой стратегический приоритет 
непрерывного образования – формирование умения учиться.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
2.2. ПРОГРАММЫ  ОТДЕЛЬНЫХ  УЧЕБНЫХ  ПРЕДМЕТОВ, 

КУРСОВ И КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

Общая характеристика учебных предметов развивающей личностно–
ориентированной системы «Перспективная начальная школа» 

Обучение грамоте  
Цель курса — обучение первоначальному чтению и письму на основе 

ознакомления учащихся с наиболее общими закономерностями устройства и 
функционирования графической системы русского языка, что является 
важным и необходимым условием формирования у них полноценных 
языковых знаний и умений.  

Обучение письму идет параллельно с обучением чтению с учетом 
требований координации устной и письменной речи. 

Теоретической основой обучения грамоте (чтению и письму) является 
звуковой аналитико–синтетический принцип в его современной 
интерпретации. В учебном процессе этот принцип реализуется через 
графическое действие, имеющее сложную фонемно–буквенную природу и 
реализующееся через звуковой анализ произносимых и воспринимаемых на 
слух слов, перекодирование их звуковой формы в графическую (в процессе 
письма), и наоборот (в процессе чтения), а также понимание значения 
воспроизведенных языковых единиц — слов, сочетаний слов, предложений и 
текста. 

Овладение графическим действием в период усвоения грамоты — 
важнейшая задача обучения первоклассников, так как на основе этого 
действия у учащихся формируются общеучебные умения, навыки чтения и 
письма, без которых невозможно их дальнейшее полноценное обучение. 

В процессе усвоения грамоты у детей формируются первоначальные 
представления об основных единицах системы русского языка (звук, слово, 
словосочетание, предложение, текст), развивается фонематический слух, 
культура звукопроизношения. Они овладевают умением, во–первых, 
воспроизводить вслух звуковую форму слова на основе условных моделей 
разного уровня абстракции: геометрических фигур (квадратов, кружков) и 
системы специальных транскрипционных знаков; во–вторых, умением 
перекодировать фонетическую запись речи в соответствующие буквы 
(печатные или письменные), в–третьих, воссоздавать звуковую форму слова 
по его буквенной модели, то есть читать. Вместе с тем учащиеся овладевают 
технологией начертания письменных букв и их соединений в слогах, словах и 
предложениях. 

Последовательность изучения звуков и букв в «Азбуке» и 
соответственно в «Тетради по письму» обусловлена позиционным (слоговым) 
принципом русской графики и принятыми в ней правилами обозначения 
твердости–мягкости согласных и передачей на письме звука [й’]. 

Гласные звуки (а, о, у, э, ы, и) и соответствующие буквы, обозначающие 
эти звуки, изучаются в первую очередь, так как они образуют слоги, на 
основе которых дети знакомятся с технологией чтения. 



После гласных изучаются сонорные звуки, что обусловлено тем, что они 
противопоставлены только по признаку твердости–мягкости и не имеют пары 
по глухости–звонкости (а звук [й’] не имеет пары и по твердости–мягкости). 
На примере именно этой подгруппы согласных букв вводится понятие 
позиционного принципа графики, который гласит, что узнать значение буквы 
можно только по ее окружению. Это можно показать с помощью изученных 
ранее букв гласных звуков, а именно: «а, о, у, э, ы», обозначающих твердость 
предшествующих согласных, а «и» — их мягкость. 

Кроме того, изучение звука [й’] в этой группе позволяет познакомить 
детей с двумя функциями букв «е, ё, ю, я»: 1) обозначать два звука — [й’] и 
гласный,  2) обозначать гласный звук и указывать при этом на мягкость 
предшествующего согласного. 

Дети знакомятся с употреблением мягкого знака для обозначения 
мягкости согласных. 

На следующем этапе при изучении парных звонких-глухих согласных 
дети имеют возможность закрепить правила обозначения твердости–мягкости 
согласных и звука [й’] на письме на достаточно обширном словесном 
материале. 

Затем они упражняются в звуковом анализе и чтении слов с 
разделительными «ь» и «ъ» и лишь потом изучают непарные по глухости–
звонкости шумные согласные звуки и знакомятся с некоторыми 
традиционными правилами написания сочетаний шипящих и «ц» с 
различными гласными. 

При подборе словесного материала «Азбуки» в заданной 
последовательности была использована компьютерная технология 
(программа «АБВ» Ю.А. Агаркова), что позволило создать специальные 
тексты для чтения, максимально насыщенные словами с изучаемыми на 
данном уроке звуками и буквами. Поэтому первоклассник в сравнительно 
короткий промежуток времени (при чтении лишь одной страницы текста) 
концентрированно упражняется в чтении слов, насыщенных буквой 
изученных звуков, и, следовательно, учится перекодировать буквы в 
соответствующие звуки. 

Помимо специально созданных текстов для чтения, в «Азбуку» 
включены произведения других жанров: стихи, загадки, пословицы, 
поговорки, скороговорки, потешки, дразнилки, приговорки, считалки, то есть 
то, что отвечает возрастным потребностям шестилетнего ребенка и 
способствует формированию у него познавательного интереса. 

Развитие фонематического слуха и культуры звукопроизношения 
шестилетних детей на уроках грамоты достигается путем использования в 
«Азбуке» следующих приемов: а) наращивания и б) реконструирования слов. 
Суть наращивания заключается в постепенном увеличении количества звуков 
в слове, что приводит к изменению исходных слов и образованию новых. 
Например: ша — груша — грушка — грушевый (сок); бы — был — были — 
былина — былинный; пе — пей — репей — репейник. Это не только 
существенно обогащает лексический материал «Азбуки», но и, главное, 
создает условия для развития наблюдательности и формирования у 
обучающегося техники осознанного чтения. Чтение слов в таких цепочках 



реализуется сразу на двух уровнях: а) слоговом нараспев и б) орфоэпическом, 
то есть с учетом ударения. В этом заключается технология овладения 
первоначальным чтением. 

Также используется прием реконструирования слов, что позволяет 
первокласснику наблюдать за тем, как дополнение или изменение места лишь 
одного звука в слове приводит к полному изменению его значения. Например: 
ива — нива, сон — слон, батон — бутон, зайка— лайка, игра — игла. 

Особой задачей для шестилетних учащихся является усвоение форм 
печатных и письменных буквенных знаков. В связи с этим на основе 
структурно–системного подхода к совокупностям печатных и письменных 
букв были разработаны элементы–шаблоны для их конструирования. Ребенок 
имеет возможность на уровне практического действия (руками) 
самостоятельно воссоздать форму изучаемой буквы. 

Параллельно с обучением чтению в 1–м классе дети должны овладеть и 
письмом. Природа письма в отличие от чтения характеризуется не только 
слухо–артикуляционным и зрительно–двигательным звеньями, но и 
рукодвигательным компонентом, который реализуется в процессе 
двигательного воспроизведения (письма) букв и их комплексов (слогов и 
слов) на бумаге и представляет собой специфику письма как учебного 
предмета в начальной школе. Письмо как сложное речерукодвигательное 
действие по мере выработки автоматизированности становится графическим 
навыком. 

Обучение первоначальному письму осуществляется с учетом его 
особенностей, с одной стороны, как интеллектуально-речевого действия, а с 
другой — как рукодвигательного действия. А именно: у детей формируются 
дифференцированные представления, во-первых, о звуках-фонемах, во-
вторых, о зрительно-двигательных образцах обозначающих их букв и, в-
третьих, о соотношении звуковой и графической форм слова. 

Период обучения письму, так же как и чтению, состоит из трех этапов: 1) 
подготовительного, 2) основного (звукобуквенного) и 3) заключительного. 

На подготовительном этапе «(Тетрадь по письму № 1)» первоклассники 
знакомятся с девятью структурными единицами, или элементами 
графической системы письменных букв русского алфавита. Элементы даны в 
виде линий и полосок, идентичных по форме этим линиям, то есть шаблонов 
для конструирования письменных букв. Дети узнают названия элементов-
линий и элементов-шаблонов, обращают внимание на их размер (целый, 
половинный, четвертной) и учатся писать элементы-линии по алгоритму на 
соответствующей разлиновке тетради, соблюдая правила посадки и 
пользования письменными принадлежностями. 

На основном этапе обучения первоначальному письму, который 
соответствует также основному (звукобуквенному) этапу обучения чтению по 
«Азбуке» (Тетради по письму № 1, № 2, № 3), первоклассники овладевают 
написанием всех письменных букв и их соединений в слогах, словах, 
предложениях. 

На заключительном этапе (в процессе обучения русскому языку) 
проводится работа по исправлению графических и каллиграфических ошибок 
в письме детей и закреплению элементарного графического навыка, так как 



именно на этой основе в последующих 2–4–м классах начальной школы у 
учащихся вырабатывается полноценный графический навык. 

обучение первоначальному чтению и письму на основе ознакомления 
учащихся с наиболее общими закономерностями устройства и 
функционирования графической системы русского языка, что является 
важным и необходимым условием формирования у них полноценных 
языковых знаний и умений. 

В процессе усвоения грамоты у детей формируются первоначальные 
представления об основных единицах системы русского языка (звук, слово, 
словосочетание, предложение, текст), развивается фонематический слух, 
культура звукопроизношения. Они овладевают умениями, во–первых, 
воспроизводить вслух звуковую форму слова на основе условных моделей 
разного уровня абстракции; во–вторых, перекодировать фонетическую запись 
речи в восстанавливающие буквы; в–третьих, воссоздавать звуковую форму 
слова по его буквенной модели. Вместе с этим учащиеся овладевают 
технологией начертания письменных букв и их соединений в слогах, словах и 
предложениях. 

 Русский язык 
Программа систематического курса русского языка разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта, сделавшего упор на формирование УУД, на 
использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности 
и повседневной жизни. 

Учет психологической характеристики современного школьника 
потребовал пересмотра некоторых важных теоретических позиций, 
продумывания особого гуманитарного статуса учебно–методического 
комплекта по русскому языку, включения в его корпус той словарной и 
орфоэпической работы, которая никогда ранее не практиковалась как система. 

1. А. Обязательный учет реальных норм произношения на территории 
огромной страны. Это касается разных сторон преподавания языка — и 
практической, и теоретической, например, одной из ведущих 
орфографических проблем — проблемы безударных гласных. Для многих 
территорий, на которых распространено полногласие, нет проблемы 
чередования звуков [о] и [а] в первой предударной (и даже во второй 
предударной!) позиции. Поэтому традиционный вариант рассмотрения 
проблемы безударных гласных здесь не срабатывает, является 
неубедительным. Это касается и теоретических проблем, поскольку 
отражается на формировании понятийного аппарата. При учете 
существования территорий, на которых распространено полногласие, 
невозможно пользоваться определением орфограммы, к которому мы 
привыкли. Это понятие должно быть ориентировано не на подчеркивание 
расхождения между произношением и написанием, а на существование 
вариантов произношения и необходимость правильного выбора написания.  

Б. Учет реальных норм произношения предполагает и учет статистики 
самых частотных ошибок произношения, связанных, во–первых, с 
неправильным ударением, а во–вторых, с искажением произношения 
отдельных звуков. Это требует организации специальной работы, связанной с 



неоднократным возвращением к одним и тем же лексическим единицам, 
употребляемым в разном контексте для реального освоения норм 
правильного произношения. Это требует и введения в обиход (и включения в 
корпус УМК) орфоэпического словаря, к которому школьник постоянно 
отсылается для решения конкретной орфоэпической задачи.  

2. Учет того, что с каждым годом в классах растет процент учащихся, 
для которых русский язык является вторым, а не первым языком, на котором 
они говорят. Не учитывать этого в структуре материала учебника означает не 
только игнорировать важнейшую проблему адаптации этой части класса к 
доминирующей языковой среде, но и искусственно тормозить языковое 
развитие русскоговорящей части класса. Учитывая тот факт, что в русском 
языке господствует флексийный (через окончания) способ связи слов в 
предложении, совершенно ясной становится задача именно 2 класса: 
постоянно обращать внимание детей на ПРИЧИНЫ разницы окончаний 
знаменательных частей речи в словосочетаниях и в предложениях. Решение 
этой задачи требует создания многочисленных ситуаций, которые позволяют 
детям осознавать различие существительных по родам, осознавать разницу 
окончаний прилагательных, согласованных с существительными, и причины 
этой разницы.  

Специально организованная по другим основаниям орфоэпическая 
работа, о которой мы уже говорили выше, также является чрезвычайно 
важной и для решения проблем двуязычных детей.  

Постоянная работа с обратным словарем (включенным в корпус УМК), 
в котором языковой материал выстроен с учетом суффиксального способа 
словообразования как господствующего в русском языке и флексийного 
способа связи слов в предложении, также способствует не только 
сознательному, но и подсознательному освоению системы языка.  

3. Учет того, что практически каждый ребенок, приходящий в начальную 
школу, — это ребенок со своим набором логопедических проблем, 
потребовал разработки специальной системы упражнений, цель которой — 
усиленное формирование фонематического слуха на протяжении первых двух 
лет обучения. В течение первого года обучения каждый школьник осваивает 
базовые звуковые оппозиции (к которым относятся гласные и согласные,  
внутри гласных — [а]–[о]; внутри согласных — [м]–[п], [т,]–[д,], [д]–[н] и 
др.). В течение второго года обучения школьники переходят к закреплению 
базовых оппозиций, а также к тренировке различения периферических 
оппозиций, которые важны для усвоения круга орфограмм 2 класса, 
связанных с правописанием шипящих, звонких–глухих парных согласных, 
разделительных знаков. Это прежде всего оппозиции: свистящие-шипящие, 
шипящие между собой, свистящие между собой, звонкие-глухие парные 
согласные. Без внимания не остаются также оппозиции [р]–[л], [л]–[л,] [л,]–
[в,], [л]–[й,], [р]–[й,], [р,]–[л,], [г]–[х], [в]–[д], [ф]–[п], [ш]–[ф], [ч,]–[т,] и др. 
Из большого числа периферических оппозиций предпочтение отдано именно 
тем, неразличение которых дает максимальное количество дисграфических 
ошибок. Разработанная система упражнений (включающая так называемую 
звукобуквенную зарядку и последовательную работу с орфоэпическим 
словарем) постепенно подводит школьников к пониманию многих 



фонетических закономерностей. Например: в каких случаях пишутся 
разделительные ь и ъ знаки; почему парные звонкие согласные на конце слова 
заменяются глухими; как и почему используются приставки о– и об–, и др. 
Эта система работы в итоге приводит к правильному определению корней 
слов и (что очень важно!) к правильному выделению окончаний. 

4. Учет того, что ученик начальной школы — это не только городской, но 
и сельский ребенок, привел к тому, что в качестве того жизненного опыта, на 
который ориентировались авторы комплекта, был выбран жизненный опыт 
ребенка, проживающего в провинции и в сельской местности. Та картина 
мира, которая выстраивается в учебниках комплекта путем разворачивания 
внешней интриги, обладает узнаваемостью для большинства учащихся. Те 
психологические характеристики, которыми отличаются разновозрастные 
дети — герои учебников, являются достоверными, вызывают доверие 
учащихся, стремление общаться (переписываться) с ними. Интерактивная 
переписка, которая заложена как методический прием в комплект учебников, 
— это тоже форма реакции на то, что обучающиеся в начальной школе 
проживают не только в мегаполисах или крупных областных центрах, но и в 
небольших городах и в сельской местности, часто испытывают дефицит 
впечатлений и общения, нуждаются в дополнительной эмоциональной 
поддержке. 

5. Учет неврологического образа современного ребенка вызывает к 
жизни работу в нескольких направлениях. 
А. Изучение всего материала строится не на искусственных языковых 
моделях и примерах, а на реальных коротких стихотворных, часто шуточных, 
текстах, которые: а) представляют собой реальные высокохудожественные, 
доступные возрасту образцы речи, б) способны удержать внимание ребенка 
своей эмоционально–образной системой и поддержать его интерес к 
рассматриваемой проблеме.  
Б. Система заданий представляет собой пошаговое продвижение в 
рассмотрении языковой проблемы, а сама проблема складывается как система 
конкретных наблюдений. Только движение от конкретных наблюдений к 
обобщению и только пошаговое рассмотрение материала соответствуют 
возрастным особенностям младшего школьника и создают условия 
ненасильственного изучения материала. 
В. Свойственная возрасту и современному неврологическому состоянию 
сознания неспособность младшего школьника долго удерживать внимание на 
чем–то одном, а также удерживать в памяти открытую закономерность или 
правило требует многократного возвращения к уже завоеванным позициям на 
протяжении всего периода обучения. Любое изученное правило, каждая 
открытая языковая закономерность через определенный отрезок времени 
вновь и вновь предъявляются школьнику — но не для того, чтобы он ее 
вспомнил, а для того, чтобы он ею воспользовался как инструментом для 
решения текущей языковой задачи.  

6. Для создания условий выживания в мире информации, поток которой 
постоянно возрастает, в УМК продумана система работы, которая побуждает 
школьника постоянно самому добывать информацию и оперировать ею. Речь 
идет о системе словарей, которые включены в особый том учебника (начиная 



со 2 класса) и к которым школьник вынужден постоянно обращаться, решая 
конкретные языковые задачи. Разработана система заданий, не позволяющая 
школьнику ответить на вопрос или выполнить задание, пока он не «добудет» 
недостающий кусочек знаний в «другой» книге.  

7. Для создания или восстановления целостной картины мира в учебнике 
продумана внешняя интрига, герои которой будут сопровождать школьника 
на протяжении 4-х лет обучения. Эти герои — действующее 
интеллектуальное окружение школьника, они не только наравне с ним 
решают те же задачи, но и завязывают с ним содержательную переписку, 
смысл которой не только в том, чтобы создать интерактивную форму 
обучения русскому языку, но и в том, чтобы возродить почти утраченную 
культуру переписки, возродить почти утраченную культуру клубной работы 
для младших школьников, восстановить тот воспитательный потенциал (без 
прежней идеологической подоплеки), который несли в себе прежние 
идеологические объединения школьников. Для восстановления целостной 
картины мира особое внимание в УМК уделяется системе иллюстраций. 
Огромное психологическое воздействие иллюстраций на сознание ребенка — 
хорошо известный факт. Разработанная система иллюстраций включает: а) 
иллюстрации внешней интриги, которые позволяют школьнику удерживать в 
сознании образы тех героев, которые его сопровождают в книге; б) 
дидактические иллюстрации, которые носят образно–ассоциативный 
характер и помогают школьникам понять абстрактные языковые 
закономерности;  
в) иллюстрации к текущим стихотворным текстам.  

Для построения целостной картины мира, формирования речевой 
культуры младших школьников, поддержания интереса к занятиям по 
развитию речи в УМК по русскому языку разработана система работы с 
живописными произведениями, которая проводится на материале 
репродукций высокого качества, помещенных в учебнике «Литературное 
чтение». 

Программа разработана в соответствии с требованиями новых 
образовательных стандартов, сделавших упор на формирование общеучебных 
умений и навыков, на использование приобретенных знаний и умений в 
практической деятельности и повседневной жизни.  

Программа разработана и в соответствии с теми принципами, которые 
сформулированы в концепции «Перспективная начальная школа» (т. е. 
принципами развивающего обучения, которые сочетаются с традиционным 
принципом прочности).  

Учебно-методический комплект по русскому языку отвечает также 
общим требованиям, которые «Перспективная начальная школа» предъявляет 
к своим учебникам. Эти требования касаются структурной организации 
содержания (внешняя интрига, участниками которой являются сквозные для 
всего комплекта  герои, оформляет предметное содержание), методики 
разворачивания предметного материала (вокруг конкретной проблемы языка 
или речи, имеющей практический смысл или представляющей научный 
интерес), организационных форм работы на уроке (методический аппарат 
максимально размещен в самом учебнике, что включает и организационные 



формы, нацеливающие школьников распределять работу с соседом по парте, 
меняться  ролями, проверять работу друг друга, выполнять работу в малой 
группе и т. д.).  

Данный комплект учебников подчиняется требованиям 
инструментальности и интерактивности (насколько это требование можно 
реализовать на бумажном носителе) в силу того, что он ориентирован на 
максимально возможное обеспечение самостоятельной работы на уроке. Это 
касается не только организационных форм; комплект содержит 
разнообразный справочный материал, который выполняет роль 
дополнительного инструментария, необходимого для решения конкретных 
языковых задач. Интерактивность обеспечивается тем, что учебники 
завязывают, а научные сотрудники «Академкниги» поддерживают 
содержательную переписку с учащимися (один раз в конце 1 класса, по 4 раза 
— в каникулы, начиная со 2 класса).  

Прописанное в концепции сочетание принципов развивающего обучения 
с традиционным принципом прочности вызывает к жизни необходимость, с 
одной стороны, обеспечения устойчивого орфографического навыка, а с 
другой стороны — организацию работы, связанной с пониманием 
школьниками внутренней логики языка, зарождением интереса к языковым 
проблемам.  

Принципы развивающего обучения, ориентированные на осознанность 
процесса учения, стали основанием для выстраивания линии 
последовательной фонетической работы; для выявления механизмов работы 
звука в слове, слова — в предложении, предложения — в тексте. 
Традиционный принцип прочности, ориентированный на усвоение 
обязательного минимума содержания образования по предмету, лег в основу 
организации многократного возвращения к одним и тем же теоретическим 
проблемам и, тем более, к решению одних и тех же орфографических задач. 

Организация фонетической работы (начиная с 1 класса), позволяющей 
значительно уменьшить количество дисграфических ошибок, становится 
одним из важнейших оснований для решения орфографических задач. 
Начиная со 2 класса, фонетический анализ слова дополняется морфемным 
(причем морфемный анализ частично сопровождается словообразовательным 
анализом), что дает школьнику еще один инструмент для решения 
орфографических задач. С 3 класса эти два вида анализа слова (где слово 
рассматривается пока в его статике) дополняются обращением к 
морфологическому анализу слова (где слово исследуется в изменениях его 
форм), что практически завершает создание инструмента, обеспечивающего 
проверку правописания основного круга орфограмм.  

Цель комплекта учебников — сделать все три вида анализа слова (три 
вида разбора) функционально необходимыми, добиться того, чтобы школьник 
обнаружил, что разбор помогает ему решать практические задачи 
правописания. Сведения о происхождении слов (их этимологический анализ 
— четвертый вид анализа, а также данные о том, из какого именно языка 
пришли слова в русский язык) используются не только для того, чтобы 
расширить представления школьников об истории языка. Процедура 
исторического (этимологического) анализа (разбора) помогает обнаружить 



меняющуюся со временем структуру слова, и — самое главное — привлечь 
значение слова (т. е. его лексический анализ) для решения орфографической 
задачи. Суть проводимого все усложняющегося синтаксического анализа 
простого предложения состоит в том, чтобы помочь школьнику обнаружить 
функции разных членов предложения и понять зависимость между смыслом 
высказывания и структурой предложения.  

Возможности использования транскрипции в учебниках комплекта 
«Перспективная начальная школа» ограничиваются тем, что московская 
младшая норма произношения имеет распространение далеко не во всех 
регионах страны, а тем более сельской местности. В силу этих обстоятельств 
программа 1 класса выбирает для звукового анализа слова, в которых гласные 
звуки находятся в сильной позиции, или слова, где гласный звук [а] в 
предударной позиции обозначается буквой А. Начиная со 2 класса, программа 
обозначает разницу произношения слов с первым и вторым предударными 
звуками на месте буквы О в разных регионах страны как проблему. 
Опирающееся на московскую младшую норму произношения представление 
о том, что в предударной позиции никогда не может быть звуков [о] и [э] 
(представление, которое находит отражение во многих современных 
учебниках русского языка, созданных в рамках развивающих систем), 
противоречит практике произношения в тех регионах, которые занимаются по 
комплекту учебников «Перспективная начальная школа», а фонетика, как 
известно, «изучает не то, что говорящие могли бы произнести, а то, что 
реально есть в языке и речи» (М.В. Панов).  

Основание для непротиворечивого использования понятия 
«орфограмма» в отношении безударных (предударных) гласных в учебниках 
нашего комплекта — это не констатация того, что в данных случаях 
написание не может быть подтверждено на слух. Основанием является то, что 
есть сомнение в написании, поскольку существуют разные варианты 
произношения (есть регионы, где написание подтверждается на слух, а есть 
другие регионы, где оно не подтверждается на слух, более того, эти вторые 
регионы и представляют общегосударственную норму произношения), а 
значит, такое написание можно считать орфограммой. В связи с 
вышесказанным, во–первых, в учебниках чаще всего используется частичное 
обращение к транскрипции — транскрибируется не слово целиком, но лишь 
а, часть, которая представляет собой орфографическую проблему. Во–вторых, 
транскрипция целого слова используется в двух вариантах произношения. 
Использование двух транскрипций одного слова, представляющих два 
возможных варианта его произношения, ориентирует учащихся 
прислушиваться к себе, осознавать собственную норму произношения и на 
этом основании решать конкретную орфографическую задачу. Использование 
транскрипции целого слова необходимо потому, что позволяет сохранить и 
развить тот методически грамотный ход, который должен быть усвоен 
школьниками еще в букварный период: от звука — к его оформлению в букве; 
от звучащего слова — к его написанию.  

Решение проблем развития речи опирается на разведение представлений 
о языке и о речи: язык как система позволяет одно и то же сообщение 
выразить массой способов, а речь ситуативна — это реализация языка в 



конкретной ситуации. В связи с этим программой предусматриваются две 
линии работы: первая поможет школьникам усвоить важнейшие 
коммуникативные формулы устной речи, регулирующие общение детей и 
взрослых, детей между собой; вторая линия позволит освоить основные 
жанры письменной речи, доступные возрасту: от поздравительной открытки 
и телеграммы до аннотации и короткой рецензии на литературное 
произведение.  

Литературное чтение является одним из тех базовых предметов 
начальной школы, общекультурное и метапредметное значение которого 
выходит за рамки предметной области. Во–первых, эта предметная область, 
как никакая другая, способствует формированию позитивного и целостного 
мировосприятия младших школьников, а также отвечает за воспитание 
нравственного, ответственного сознания. Во–вторых, средствами этого 
предмета формируется функциональная грамотность школьника и 
достигается результативность обучения в целом.  Освоение умений чтения и 
понимания текста, формирование всех видов речевой деятельности, 
овладение элементами коммуникативной культуры, и, наконец, приобретение 
опыта самостоятельной читательской деятельности  – вот круг тех 
метапредметных задач, которые целенаправленно и системно решаются в 
рамках данной предметной области. Именно чтение лежит в основе всех 
видов работы с информацией, начиная с ее поиска в рамках одного текста или 
в разных источниках, и заканчивая ее интерпретацией и преобразованием.  

Основная метапредметная цель, реализуемая средствами  литературного 
чтения, связана с формированием грамотного читателя, который с течением 
времени сможет самостоятельно выбирать книги  и пользоваться 
библиотекой, и ориентируясь на собственные предпочтения, и  в зависимости 
от поставленной учебной задачи, а также сможет использовать свою 
читательскую деятельность как средство самообразования.  

В силу особенностей, присущих данной предметной области, в ее рамках 
решаются также весьма разноплановые предметные задачи: духовно–
нравственная (от развития умения — на материале художественных 
произведений — понимать нравственный смысл целого до развития умения 
различать разные нравственные позиции); духовно–эстетическая (от 
формирования умения видеть красоту целого до воспитания чуткости к 
отдельной детали); литературоведческая (от формирования умения различать 
разные способы построения картин мира в художественных произведениях — 
роды, виды и жанры литературы — до развития понимания, с помощью каких 
именно средств выразительности достигается желаемый эмоциональный 
эффект — художественные приемы; библиографическая (от формирования 
умений ориентироваться в книге по ее элементам и пользоваться ее 
справочным аппаратом  до формирования умений работать сразу с 
несколькими источниками информации и осознанно отбирать список 
литературы для решения конкретной учебной задачи). 

Особое место в рамках литературного чтения занимает накопление 
опыта самостоятельной (индивидуальной и коллективной) интерпретации 
художественного произведения, который развивается в разных направлениях 
в системах читательской и речевой деятельности  (в диапазоне от освоения 



детьми разных видов и форм пересказа текста до формирования умений  
анализировать текст, обсуждать его и защищать свою точку зрения; в 
диапазоне от формирования навыков учебного чтения по цепочке и по ролям 
до получения опыта творческой деятельности при инсценировании, 
драматизации и создании собственных текстов и иллюстраций по мотивам 
художественного произведения).  

Круг детского чтения в программе определяется несколькими 
основаниями. Первые два из них связаны с формированием мотива чтения и 
созданием условий для формирования технического умения чтения. Так, на 
начальном этапе формирования этого умения обеспечен приоритет 
стихотворных (т. е. с короткой строчкой) текстов или прозаических текстов с 
повторяющимися словами, словосочетаниями, предложениями, абзацами (с 
целью  создать впечатление успешности чтения, что очень важно в период 
формирования технического умения чтения); также обеспечен приоритет 
текстов шуточного содержания, способных вызывать немедленную эмоцию 
радости и смеха (поскольку чувство юмора является основной формой 
проявления эстетического чувства в этом возрасте) для формирования мотива 
чтения. Тексты для каждого года обучения отобраны с учетом их доступности  
восприятию детей именно этой возрастной группы. Другие основания отбора 
текстов связаны с необходимостью соблюдения логики развития 
художественного слова от фольклорных форм к авторской литературе; с 
необходимостью решать определенные нравственные и эстетические задачи, 
главные из которых складываются в определенную нравственно–
эстетическую концепцию, развиваемую на протяжении всех четырех лет 
обучения; с необходимостью обеспечивать жанровое и тематическое 
разнообразие; создавать баланс фольклорных и авторских произведений, 
произведений отечественных и зарубежных авторов, произведений классиков 
детской литературы и современных детских произведений, созданных в конце  
XX – начале XXI века.  

Математика 
В соответствии с новыми требованиями ФГОС предлагаемый начальный 

курс математики, изложенный в учебниках 1–4 классов УМК «Перспективная 
начальная школа»,  имеет следующие цели: 
– математическое развитие младшего школьника: использование 
математических представлений для описания окружающей действительности 
в количественном и пространственном отношении; формирование 
способности к продолжительной умственной деятельности, основ 
логического мышления, пространственного воображения, математической 
речи и аргументации, способности различать верные и неверные 
высказывания, делать обоснованные выводы. 
– развитие у обучающихся познавательных действий: логических и 
алгоритмических, включая знаково–символические, а также аксиоматические 
представления, формирование элементов системного мышления, 
планирование (последовательность действий при решении задач), 
систематизацию и структурирование знаний, моделирование и т. д.; 
– освоение обучающимися начальных математических знаний: формирование 
умения решать учебные и практические задачи математическими средствами 



— вести поиск информации (фактов, сходства, различий, закономерностей, 
оснований для упорядочивания и классификации, вариантов); понимать 
значение величин и способов их измерения; использовать арифметические 
способы для разрешения сюжетных ситуаций (строить простейшие 
математические модели); работать с алгоритмами выполнения 
арифметических действий, решения задач, проведения простейших 
построений; проявлять математическую готовность к продолжению 
образования; 
– Воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду, 
стремления использовать математические знания в повседневной жизни. 

Таким образом, предлагаемое содержание начального курса по 
математике  в рамках учебников 1–4 классов имеет цель ввести ребенка в 
абстрактный мир математических понятий и их свойств, дать первоначальные 
навыки ориентации в той части реальной действительности, которая 
описывается (моделируется) с помощью этих понятий (окружающий мир как 
множество форм, как множество предметов, отличающихся величиной, 
которую можно выразить числом, как разнообразие классов конечных 
равночисленных множеств и т. п.), а также предложить ребенку 
соответствующие способы познания окружающей действительности. 

Основная дидактическая идея курса, раскрываемая в учебниках 1–4 
классов, может быть выражена следующей формулой: через рассмотрение 
частного к пониманию общего для решения частного. Логико–дидактической 
основой реализации первой части формулы является неполная индукция, 
которая в комплексе с целенаправленной и систематической работой по 
формированию у младших школьников таких приемов умственной 
деятельности, как анализ и синтез, сравнение, классификация, аналогия и 
обобщение, приведет ученика к самостоятельному «открытию» изучаемого 
математического факта. Вторая же часть формулы предусматривает 
дедуктивный характер и направлена на формирование у учащихся умения 
конкретизировать полученные знания и применять их к решению 
поставленных задач. Система заданий направлена на то, чтобы суть предмета 
постигалась через естественную связь математики с окружающим миром 
(знакомство с тем или иным математическим понятием осуществляется при 
рассмотрении конкретной реальной или псевдореальной (учебной) ситуации). 

Отличительной чертой настоящего курса является значительное 
увеличение геометрического материала и изучение величин, что 
продиктовано поставленными целями, в которых затрагивается связь 
математики с окружающим миром. Без усиления этих содержательных линий 
невозможно достичь указанных целей, так как ребенок воспринимает 
окружающий мир прежде всего как совокупность реальных предметов, 
имеющих форму и величину. Изучение же арифметического материала, 
оставаясь стержнем всего курса, осуществляется с возможным паритетом 
теоретической и прикладной составляющих, а в вычислительном плане 
особое внимание уделяется способам и технике устных вычислений. 

Содержание всего курса можно представить как взаимосвязанное 
развитие в течение четырех лет пяти основных содержательных линий: 
арифметической, геометрической, величинной, алгоритмической (обучение 



решению задач) и информационной (работа с данными). Что же касается 
вопросов алгебраического характера, то они рассматриваются в других 
содержательных линиях, главным образом арифметической и 
алгоритмической. 

Сравнительно новым содержательным компонентом федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего 
образования являются личностные и универсальные (метапредметные) 
учебные действия, которые, безусловно, повлияли и на изложение 
предметных учебных действий. 

Окружающий мир 
Основная цель изучения курса «Окружающий мир» в начальной школе – 

формирование исходных представлений о природных и социальных объектах 
и явлениях как компонентах единого мира, практико–ориентированных 
знаний о природе, человеке, обществе, метапредметных способов действий 
(личностных, познавательных, коммуникативных, регулятивных). 

Предмет «Окружающий мир» способствует осмыслению личностных 
универсальных действий , в результате которых у выпускника начальной 
школы должны быть сформированы: 
– мотивы, выражающие его потребность в социально значимой и социально 
оцениваемой деятельности; 
– ценностно–смысловая ориентация (осознание ценности природы и 
необходимости нести за нее ответственность; понимание необходимости 
соблюдать правила экологического поведения в быту и на природе; 
стремление к сохранению и укреплению своего здоровья); 
– базовые историко–культурные представления и гражданская идентичность 
(осознание себя гражданином России, жителем своего края; желание 
ориентироваться в важнейших для страны событиях и видеть свое место в 
них); 
 – любовь к Родине, выраженная в интересе к ее природе, культуре, истории, 
вероисповеданиям, в желании участвовать в делах и событиях по охране 
природных и культурных памятников; 
– базовые нравственно–этические ценности (уважение к чувствам верующих 
людей, пиетет к культовым сооружениям; учет нравственных позиций других 
людей); 
– учебно–познавательный интерес к учебному предмету, информационным 
источникам, способам постановки опытов, наблюдений; устойчивый учебно–
познавательный интерес к новым знаниям, выраженный в преобладании 
учебно–познавательных мотивов и предпочтения социального способа 
оценки успешности учения. 

Основные содержательные линии предмета «Окружающий мир» 
определены стандартами начального общего образования второго поколения 
и представлены в программе тремя содержательными блоками: «Человек и 
природа», «Человек и общество», «Правила безопасной жизни». 

Программными предметными результатами изучения курса 
«Окружающий мир», необходимыми для дальнейшего образования в области 
естественно–научных и социальных дисциплин, являются: 
– усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, 



процессов и явлений, характерных для природной и социальной 
действительности (доступных для осознания младшими школьниками); 
– сформированность умения наблюдать, исследовать явления и объекты 
окружающего мира, выделять характерные особенности природных объектов 
и характеризовать факты и события культуры, истории общества, религии; 
– сформированность умения работать с информацией, представленной в 
разных формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, определитель, схема, 
Интернет); 
– сформированность умения осуществлять информативный поиск в словарях, 
справочниках, картах, определителях (в том числе на электронных 
носителях), в Интернете для выполнения учебного задания или для 
практических целей; 
– способность использовать готовые модели (глобус, карта, план, план–карта, 
схемы маршрутов)  и их условные обозначения для поиска необходимой 
информации и объяснения социальных и природных явлений; 
– способность использовать готовые модели и другие источники информации 
(расписания поездов, самолетов, пассажирских автобусов, схемы 
экскурсионных маршрутов) для поиска и использования необходимой 
информации в быту;  
– умение составлять список используемой литературы и Интернет-адресов; 
– способность сотрудничать и проявлять познавательную инициативу в 
учебном сотрудничестве, учитывая позицию партнера (сверстника, 
взрослого) при общении и взаимодействии, допуская возможность 
существования у партнера другой точки зрения, в том числе не совпадающей 
с его собственной точкой зрения; 
– способность выступать то в роли обучаемого, то в роли обучающего 
(консультант, экспериментатор, докладчик, председатель заседания 
школьного клуба «Мы и окружающий мир»). 

Технология 
Программа по технологии в соответствии с требованиями стандартов 

предусматривает решение следующих задач: 
– развитие сенсорики и моторики рук, пространственного воображения, 
технического и логического мышления, глазомера, умений работать с 
различными источниками информации; 
– Формирование представлений, раскрывающих роль трудовой деятельности 
человека в преобразовании окружающего мира, первоначальных 
представлений о мире профессий;  овладение начальными технологическими 
знаниями, трудовыми и конструкторско–технологическими умениями и 
навыками, опытом практической деятельности по созданию личностно–
значимых объектов и общественно значимых предметов труда, способами 
планирования и организации трудовой деятельности, умениями использовать 
компьютерную технику для работы с информацией в учебной деятельности и 
повседневной жизни; 
– воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям и результатам 
их труда, интереса к информационной и коммуникативной деятельности, 
формирование рефлексивной способности оценивать собственное 
продвижение и свой вклад в результаты общей деятельности и умений 



делового сотрудничества; 
– развитие коммуникативной компетентности, формирование мотивации 
успеха и достижений, умений составлять план действий и применять его для 
решения практических задач.  

С учетом специфики данного учебного предмета программный материал 
каждого года обучения представлен тремя разделами: «Общекультурные и 
общетрудовые компетенции. Основы культуры труда», «Технология ручной 
обработки материалов. Элементы графической грамоты», «Конструирование 
и моделирование», «Практика работы на компьютере (использование 
информационных технологий)».  

Первый раздел — «Общекультурные и общетрудовые компетенции. 
Основы культуры труда» — состоит из четырех структурных единиц: 
«Трудовая деятельность в жизни человека», «Содержание труда людей 
ближайшего окружения», «Процесс труда», «Первоначальные умения 
проектной деятельности». В них на основе знакомства с особенностями 
труда, быта, ремесел родного края раскрывается роль трудовой деятельности 
человека в преобразовании окружающей среды, формируются 
первоначальные представления о мире профессий, эстетическая культура; 
содержится информация о ручном, механизированном и автоматизированном 
труде; раскрываются особенности организации процесса труда младших 
школьников и роли в ней учителя; дается общее представление о проектной 
деятельности. 

Освоение учащимися проектной деятельности по предметной области 
«Технология» следует начинать со 2 класса. Особенность ее содержания 
состоит в том, что проекты носят наглядный, практический характер, ставят 
близкие и важные для ребенка цели (изготовление моделей для уроков по 
окружающему миру, математики, для внеурочной игровой деятельности и т. 
п). Организуя проектную деятельность, важно активизировать детей на 
самостоятельное обоснование проекта, выбор конструкции и ее улучшение, 
отбор материалов и экономное их расходование, продумывание 
последовательности проведения работ. 

Второй раздел — «Технология изготовления изделий из различных 
материалов (опыт практической деятельности)» — состоит из следующих 
структурных единиц: «Природные материалы», «Искусственные материалы», 
«Полуфабрикаты», «Поиск и применение информации для решения 
технических и технологических задач». Распределение материалов по 
классам осуществляется на основе принципа доступности, с постепенным 
увеличением степени технологической сложности изготавливаемых изделий, 
учитывая при этом возможности проявления учащимися творческой 
инициативы и самостоятельности. 

Структурные единицы содержат информацию по применению 
материалов, наблюдение и опытное исследование некоторых их свойств как 
отдельно, так и в сравнении друг с другом, краткую характеристику 
технологических операций, описание практических работ, перечень объектов 
труда и творческие задания. В этом разделе учащиеся знакомятся с 
информацией, необходимой для решения технических, технологических и 
практических задач, что обеспечивает самостоятельную деятельность детей 



при конструировании изделий из различных материалов. 
Учитель вправе с учетом региональных особенностей, национальных 

традиций, возможностей школы вносить коррективы в перечень 
практических работ и объектов труда. На изготовление рекомендуемых 
изделий может быть затрачено от одного до четырех уроков. 

Третий раздел – «Конструирование и моделирование» – представлен 
следующими структурными единицами: «Конструирование. Сборка моделей 
из деталей конструктора», «Использование измерений для конструирования и 
решения практических задач», «Моделирование пособий для различных 
уроков». 

В них на основе происходит знакомство с понятиями «конструкция 
изделие», «модель»; формируются первоначальные представления о видах 
конструкций и различных способах их сборки. В разделе «Конструирование и 
моделирование» представлены конструкции изделий (пособий), необходимых 
для других предметных областей. Естественным результатом изготовления 
этих пособий является проверка их в действии на других уроках 
(функциональная составляющая изделия).  

Четвертый раздел – «Практика работы на компьютере» –  
предусматривает обучение младших школьников использованию 
компьютерных программ как средства учебного назначения, позволяя 
расширить ряд информационных источников (работе с которыми 
целенаправленно обучаются дети). 

Учебные материалы для 4 класса позволяют организовывать 
практическую работу детей с электронным справочником для формирования 
первоначальных умений, использовать электронные справочники и 
энциклопедии для поиска информации. 

Программа предполагает обучение младших школьников умению 
организовать работу по самообразованию с использованием программных 
средств. В частности, дети учатся работать с тренажерами. 

Особое внимание при изучении вышеуказанных разделов программы 
уделяется культуре труда, правилам безопасной работы и личной гигиене, 
умению экономить материалы, бережно относиться к инструментам, 
приспособлениям. 

Программа усматривает обязательное сочетание индивидуальной 
работы, работы в малых группах и коллективной работы, что особенно 
актуально для малокомплектных или разновозрастных классов сельской 
школы. Готовые работы желательно использовать на уроках по другим 
предметам, при организации школьных выставок, конкурсов, ярмарок, при 
оформлении школьных и домашних помещений, для подарков. 

Программа позволяет осуществлять пропедевтическую 
профориентационную работу, цель которой — формирование у младших 
школьников интереса к трудовой и профессиональной деятельности. Для 
решения этой и других задач рекомендуется проводить экскурсии на природу 
(с целью наблюдения и заготовки природных материалов), посещать местные 
музеи декоративно–прикладного творчества, выставки, производственные 
предприятия. 

Для успешной реализации программного материала следует проводить 



эвристические беседы в сочетании с поисковой исследовательской 
деятельностью детей для получения новых знаний при обсуждении 
конструктивных особенностей изделий, определении свойств используемых 
материалов, поиске возможных и рациональных способов их обработки, 
правильного или наиболее рационального выполнения технологического 
приема, операции, конструкции. 
 Основными результатами учебного предмета являются:  
 – элементарные знания о месте и роли трудовой деятельности человека в 
преобразовании окружающего мира, первоначальные представления о мире 
профессий;  
– начальные технико–технологические знания, умения, навыки по 
изготовлению изделий из различных материалов и деталей конструктора 
(самостоятельное планирование и организация деятельности, соблюдение 
последовательности технологических операций, декоративное оформление и 
отделка изделий и др.), умения по созданию несложных конструкций и 
проверки их в действии;  
– начальные графические умения: выполнение измерений и построений с 
использованием чертежных инструментов (линейки, угольника, циркуля), 
чтение простейших планов, схем, чертежей при решении практических задач 
по моделированию и конструированию; 
 – начальные умения по поиску и применению информации для решения 
практических задач (работа с простыми информационными объектами, их 
поиск, преобразование, хранение).  

 Учащиеся приобретают навыки сотрудничества, формируется уважение 
к труду, внимательность и любознательность. 

Информатика 
Программа по информатике в УМК «Перспективная начальная школа» 

включается как отдельный учебный предмет за счет часов вариативного 
компонента со 2 класса . Целью изучения информатики является 
формирование первоначальных представлений об информации и ее 
свойствах, а также навыков работы с информацией как с применением 
компьютеров, так и без них.  

Основные задачи предмета: 
– обучение школьников поиску, отбору, организации и использованию 
информации  для решения учебных и практических задач;  
– формирование первоначальных представлений о компьютере и 
современных информационных технологиях, первичных навыков работы на 
компьютере; 
– формирование представлений об этических нормах работы с информацией, 
об информационной безопасности личности и государства.  

  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, 

ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ. 

 

Структура программы: 
Цель и задачи реализации программы 
Этапы реализации программы и ее масштаб 
Основные направления реализации программы 

Основные ожидаемые результаты реализации программы (количественные и 
качественные) и критерии их оценки. 

Цель духовно-нравственного развития обучающихся школы 
формулируется, достигается и решается в контексте современного 
национального воспитательного идеала, представляющего собой высшую 
цель образования, нравственное (идеальное) представление о человеке, на 
воспитание, обучение и развитие которого направлены усилия основных 
социальных субъектов: государства, семьи, школы, традиционных 
религиозных и общественных организаций. 

Задачи духовно-нравственного развития делятся на  общие и 
специфические для каждой ступени обучения. Кроме того, часть задач 
дифференцируются отдельно для педагогического коллектива школы и  для 
семьи. 

Общие задачи:  
I. Организационные:  
1.Изучение и широкое обсуждение среди педагогов и общественности 

концептуальных и программных  материалов федерального и регионального 
уровня, касающихся духовно-нравственного развития. 

2. Разработка согласованных программ духовно-нравственного 
развития учащихся в семье и школе (минимум на период в три года). 

3. Разработка мониторинга результативности реализации программ 



духовно-нравственного развития. 
4. Разработка и реализация плана мероприятий на каждый учебный год 

по реализации программы.  
II. Содержательные: 

 Осмысление и принятие гуманистических принципов духовно-
нравственного воспитания и базовых национальных ценностей в процессе 
воспитания учащихся в семье и школе. 
 Обсуждение и согласование единых подходов к духовно-нравственному 
воспитанию учащихся в семье и в школе. 
 Развитие корпоративных традиций в школе, основанных  на духовно-
нравственных идеалах. 
 Освоение учебного курса «Светская этика» (ОРКСЭ) 

Специфические задачи:  
 семья школа 
1 
ступень 

- формирование отношения к семье  
как основе российского общества; 
• формирование у обучающегося  
уважительного отношения к 
родителям, осознанного, заботливого 
отношения к старшим и младшим; 
• формирование представления 
 о семейных ценностях, гендерных 
семейных ролях и уважения к ним; 
• пробуждение веры в Россию, 
чувства  личной ответственности за 
Отечество; 
- формирование основ 
нравственного самосознания 
личности (совести) — способности 
младшего школьника формулировать 
собственные нравственные 
обязательства, осуществлять 
нравственный самоконтроль, 
требовать от себя 
выполнения моральных норм, давать 
нравственную оценку 
своим и чужим поступкам; 
• укрепление доверия к другим 
людям; 
• развитие доброжелательности и 
эмоциональной  отзывчивости, 
понимания и сопереживания другим 
людям; 
• становление гуманистических и 
 демократических ценностных 
ориентаций; 

- формирование основ 
российской гражданской 
идентичности; 
• формирование способности к 
духовному развитию, 
реализации творческого 
потенциала в учебно-игровой, 
предметно-продуктивной, 
социально ориентированной 
деятельности на основе 
нравственных установок и 
моральных норм, непрерывного 
образования, самовоспитания и 
универсальной духовно-
нравственной компетенции — 
«становиться лучше»; 
• укрепление нравственности, 
основанной на свободе 
воли и духовных отечественных 
традициях, внутренней 
установке личности школьника 
поступать согласно своей 
совести; 
• воспитание ценностного 
отношения 
 к своему национальному языку 
и культуре; 
• формирование патриотизма и 
гражданской солидарности; 
• формирование нравственного 
смысла учения; 
• формирование основ морали 



• 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. 
- формирование эстетических 
 потребностей, ценностей и чувств; 
• формирование способности 
открыто  выражать и отстаивать 
свою нравственно 
 оправданную позицию 
- развитие трудолюбия, способности 
к преодолению трудностей, 
целеустремлённости и 
настойчивости в достижении 
результата; 
• осознание обучающимся ценности 
человеческой жизни, 
формирование умения 
противостоять в пределах своих 
возможностей действиям и 
влияниям, представляющим угрозу 
для жизни, физического и 
нравственного здоровья, духовной 
безопасности личности. 

— осознанной обучающимся 
необходимости определённого 
поведения, обусловленного 
принятыми в обществе 
представлениями о добре и зле, 
должном и недопустимом, 
укрепление у обучающегося 
позитивной нравственной 
самооценки, самоуважения и 
жизненного оптимизма; 
• принятие обучающимся 
базовых национальных 
ценностей, национальных и 
этнических духовных традиций; 
• формирование эстетических 
потребностей, ценностей и 
чувств; 
• формирование способности 
открыто выражать и отстаивать 
свою нравственно оправданную 
позицию, проявлять 
критичность к собственным 
намерениям, мыслям и 
поступкам; 
• формирование способности к 
самостоятельным поступкам и 
действиям, совершаемым на 
основе морального выбора, к 
принятию ответственности за 
их результаты; 

2 
ступень 

Формирование: 
-  готовности и способности к 
 духовному развитию, 
нравственному 
самосовершенствованию, 
самооценке, пониманию смысла 
своей жизни,  
индивидуально-ответственному 
поведению;  
 укрепление нравственности, 

основанной на свободе, воле и 
духовных отечественных 
традициях,  внутренней установке 
личности поступать согласно своей 

Формирование:  
- готовности и способности к 
 реализации творческого 
потенциала  
в духовной и предметно-
продуктивной деятельности, 
 социальной и 

профессиональной 
 мобильности  на основе 
моральных   норм,  
непрерывного образования и  
универсальной духовно-
нравственной установки  
«становиться лучше»; 



совести; 
 формирование морали как 

осознанной личностью 
необходимости определённого 
поведения, основанного на 
принятых в обществе 
представлениях о добре и зле, 
должном и недопустимом; 
 развитие совести как 

нравственного самосознания 
личности, способности 
формулировать собственные 
нравственные обязательства, 
осуществлять нравственный 
самоконтроль, требовать от себя 
выполнения моральных норм, 
давать нравственную самооценку 
своим и чужим поступкам; 
 принятие личностью базовых 

национальных ценностей, 
национальных духовных традиций; 
 трудолюбие, бережливость, 

жизненный оптимизм, способность 
к преодолению трудностей; 
 осознание ценности других людей, 

ценности человеческой жизни, 
нетерпимость к действиям и 
влияниям,  представляющим 
угрозу жизни, физическому и 
нравственному здоровью, 
духовной безопасности личности, 
умение им противодействовать; 

 готовности и способности 
выражать и отстаивать свою 
общественную позицию, 
критически оценивать 
собственные намерения, 
мысли и поступки; 
 способность к 

самостоятельным  
поступкам  и действиям, 
совершаемым на основе  
морального выбора, принятию  
ответственности 
 за их результаты, 
целеустремленность и 
настойчивость в достижении 
результата; 
 свободолюбие как 

способность к  
сознательному личностному,  
профессиональному, 
гражданскому  
и иному самоопределению и 
развитию в сочетании с 
моральной ответственностью 
личности перед семьёй, 
обществом, Россией, будущими 
поколениями; 
 укрепление веры в Россию, 

чувства личной 
ответственности за Отечество 
перед прошлыми, настоящими 
и будущими поколениями. 

 
 

9) Структура и основные направления реализации программы духовно-
нравственного развития.  

Программа духовно-нравственного развития учащихся МОУ «СОШ № 37»  
рассчитана на три года с 2013 по 2015 гг. 
Содержательная часть программы составлена отдельно для  каждой ступени 
образования: 
1 ступень (1-4 класс) 
2 ступень (5-9 класс) 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития  
ожидается снижение остроты духовно-нравственного кризиса среди 
несовершеннолетних, проявляющееся в следующих ожидаемых результатах: 



1. Отсутствие  преступности и правонарушений  учащихся школы и 
снижение насилия в среде несовершеннолетних, отсутствие разрешения 
конфликтов среди учащихся негуманным способом (Приложение № 1).  

2. Отсутствие насильственных, негуманных  мер воспитания в семье, 
фактов жестокого обращения с ребенком, отсутствие насилия над ребенком 
психического, физического и нравственного (Приложение № 2).  

3.Отсутствие среди учащихся  социально-значимых заболеваний 
(табакокурение, алкоголизм, ПАФ). Резко отрицательное отношение 
учащихся к наркомании и распространению наркотиков (Приложение № 3). 

4. Отсутствие употребления несовершеннолетними нецензурной и 
культурно пониженной лексики. 

5. Повышение иммунитета учащихся  к СМИ и интернет-ресурсам 
порнографического, экстремистского или пропагандирующего жесткость, 
насилие и совершение противоправных деяний содержания.  Существенное 
снижение (вплоть до полного исключения) возможностей доступа учащихся 
к видеоиграм, компьютерным играм, включая он - лайн игры в Интернете, 
играм на игровых консолях и играм для мобильных телефонов и смартфонов, 
которые по своему содержанию не соответствующим их возрасту или могут 
нанести вред физическому, психическому и духовно-нравственному 
здоровью и развитию детей (с учетом их возрастных особенностей) 
(Приложение № 4). 

6. Нравственное поведение учащихся в общении со сверстниками 
противоположного пола.    

7. Наличие согласованных индивидуальных программ духовно-
нравственного развития в семье и школе в каждом классе и на каждого 
учащегося. 

8. Высокий уровень (более чем у 80% учащихся)  сформированности 
этики поведения учащихся в обществе. 

9. Наличие и выполнение норм корпоративной этики, принятой всеми 
участниками образовательного процесса в школе. 

   10.  Укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за 
Отечество перед прошлыми, настоящими и будущими поколениями 
(Приложение № 5). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Приложение № 1 

к программе 
«Духовно-

нравственного 
воспитания учащихся 
МОУ «СОШ     №37» 

города Магнитогорска  
на 2013-2015 гг.» 

 
 

План 
«Профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» 
на 2013 – 2015 годы в МОУ «СОШ № 37» г. Магнитогорска 

     
1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ  

ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ 
 

Социальные факторы являются основными причинами формирования 
противоправного поведения у подростков. Это семейное неблагополучие, 
алкоголизм, наркомания, социальное сиротство, невыполнение родителями 
обязанностей по воспитанию детей, жестокое обращение с детьми, 
бродяжничество, попрошайничество, вовлечение подростков в преступную 
деятельность со стороны взрослых лиц. 

Особого внимания требуют вопросы усиления ответственности 
родителей за воспитание и обучение их несовершеннолетних детей, 
совершенствования подходов в области защиты прав несовершеннолетних, 
использования современных технологий работы с семьей. 
Семья должна быть активно действующим элементом системы профилактики 
безнадзорности. Для этого в обществе создаются условия, способствующие 
реализации потенциала семей, их социальной активности, повышению ее 
статуса и роли в профилактической работе. 

Вместе с тем решение этих и других вопросов, связанных с 



безнадзорностью и правонарушениями несовершеннолетних, напрямую 
зависит от обеспечения комплексного подхода и уровня взаимодействия всех 
ведомств и организаций, ответственных за проведение воспитательной и 
профилактической работы с подростками и родителями. 

В связи с этим необходимы дальнейшие шаги по совершенствованию 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, в том числе по раннему выявлению семейного 
неблагополучия и формированию неравнодушного отношения общества к 
данным проблемам. Эффективное решение данных проблем может быть 
достигнуто исключительно программными методами путем реализации 
согласованного комплекса мероприятий. 
 
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Цели Программы состоят в повышении эффективности работы по 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
улучшении координации деятельности различных структур, 
осуществляющих профилактическую работу с детьми и подростками 
девиантного поведения. 

Способствовать достижению указанных целей будет решение 
следующих задач: 

1) профилактика противоправного поведения несовершеннолетних;         
2) повышение эффективности межведомственной работы с семьями, 

находящимися в социально опасном положении;       
3) разработка и внедрение новых технологий, форм, методов работы и 

взаимодействия субъектов профилактики, распространение положительного 
опыта работы. 

                                          
3. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

Сроки реализации  Программы: 2013 – 2015 годы.  
Этапы реализации Программы: 
I этап – 2013 год; 
II этап – 2014 год; 
III этап – 2015 год. 
 
4. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
1.Уменьшение количества преступлений, совершенных 
несовершеннолетними.  
2.Доля несовершеннолетних, совершивших преступления, в общей 
численности МОУ «СОШ № 37» г. Магнитогорска. 
Реализация Программы позволит: 

- снизить количество правонарушений среди несовершеннолетних;         
- обеспечить максимально раннее межведомственное выявление детей 

и семей, находящихся в социально опасном положении;       
- создать единое пространство для социальной реабилитации и 

интеграции в общество семей и детей, находящихся в социально опасном 
положении.       
 



ПЛАН ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
 

№ Раздел Исполнители 
Срок    
исполнения 

1.  Анализ правонарушений    среди 
несовершеннолетних  

ЗВР,  соц. педагог ежеквартально     

2.  Участие в городских межведомственных 
профилактических акциях:              
1) «Защита»;                          
2) «За здоровый образ жизни!»;        
3) «Подросток», «Образование – всем детям!»;                       
4) «Дети улиц»                    

ЗВР,  соц. педагог ежегодно   

3.  Выявление и постановка на учет    семей, 
находящихся в социально       опасном положении                    

ЗВР,  соц. 
педагог, класс. 
руководители 

постоянно  

4.  Проведение патронажа неблагополучных семей                    ЗВР,  соц. 
педагог, класс. 
руководители 

постоянно  

5.  Совет профилактики в оказании помощи учащимся 
группы социального риска            

ЗВР,  соц. 
педагог, класс. 
руководители 

раз в месяц 

6.  Проведение работы по выявлению и учету детей 
школьного возраста, не посещающих без 
уважительной причины 

соц. педагог, 
классные 
руководители 

постоянно       

7.  Организация и проведение «горячих линий» по 
телефону доверия, посвященных вопросам семейных 
взаимоотношений, воспитанию ребенка   

Социальный 
педагог 

постоянно  

8.  Оказание психологической помощи по проблемам 
семейных отношений, воспитания и коррекции 
детско-родительских отношений,  
предотвращение насилия в семье        

Социальный 
педагог, педагог-
психолог 

постоянно  

9.  Проведение мероприятий, посвященных 
Международному дню защиты детей       

ЗВР, педагог-
организатор 

ежегодно   

10.  Проведение спортивно-оздоровительных  
мероприятий (спартакиады, спортивные  праздники, 
соревнования, иное)        

ЗВР, учитель 
физической 
культуры 

по плану 

                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 2 
к программе 
«Духовно-
нравственного 
воспитания учащихся 
МОУ «СОШ     №37» 
города Магнитогорска  
на 2013-2015 гг.» 
 

План работы с родителями на 2013-2015 учебный год 
 
№ 
п/п 

                  Мероприятия Сроки 
проведения 

Ответственный 

1. Изучение семей учащихся, условий жизни и 
воспитания детей в семье 

В течении 
года 

соц. педагог 
кл. руководители 

2. Составление социального паспорта школы 
(изучение состава родителей, сферы их 
занятости, образовательного и социального 
уровня) 

Октябрь соц. педагог 
кл. руководители 

3. Проведение заседаний общешкольного 
родительского комитета 

В течении 
года 

директор 

4. Проведение общешкольных родительских 
собраний 

1 раз в 
учебный 
триместр 

администрация 
школы 

5. Приглашение родителей на заседания Совета 
профилактики 

1 раз в месяц соц. педагог 
кл. руководители 

6. Проведение консультаций для родителей 
специалистами службы сопровождения УВП 
(логопед, социальный педагог, психолог) 

В течении 
года 

зам. дир. по ВР 
соц. педагог 

7. Деятельность по социальной защите детей 
(организация льготного питания, летнего 
отдыха детей, предоставление новогодних 
подарков и др.) 

В течении 
года 

соц. педагог 
кл. руководители 

8. Проведение Дня открытых дверей Декабрь зам. дир. по УВР 
9. Работа с родителями в ходе 

профилактических акций: 
 «Образование – всем детям!»; 
  «Защита»; 

По плану УО соц. педагог 
кл. руководители 



 «Дети улиц» и др. 
10. Проведение традиционных школьных 

мероприятий с участием родителей 
В течении 
года 

кл. руководители. 

11. Совместная деятельность родительской 
общественности и школы по организации 
летней занятости детей 

Май-август Нач. штаба «Лето» 

12. Работа родительского клуба.  В течение 
года 

зам. дир. по ВР 
психолог 

 
 
 
 

ПЛАН СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ УЧАЩИХСЯ 
НА 2013-2015 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
Цель работы – организация сотрудничества родителей и школы в деле 
обучения и воспитания на основе единой педагогической позиции. 
Задачи: 
• Включение родителей в совместную со школой воспитывающую 
деятельность с детьми; 
• Повышение педагогической культуры родителей, пополнение их знаний по 
конкретному вопросу воспитания ребенка в семье и школе; 
• Организация здорового образа жизни в семье и школе; 
• Совместная со школой организация социальной защиты детей 
Содержание работы: 
• Ознакомление родителей с нормативными актами и документами в области 
образования; 
• Организация психолого-педагогического просвещения родителей (активное 
включение в работу с семьей педагога-психолога, социального педагога, 
педагогов дополнительного образования). 
• Совместные занятия с детьми (походы, экскурсии, коллективные творческие 
дела) 
• Забота о многодетных и социально незащищенных семьях; 
• Участие в работе совета школы и родительского комитета школы; 
• Совместная оздоровительная работа семьи и школы (дни здоровья, 
спортивные мероприятия) 
Формы работы: 
• Родительские собрания (классные и общешкольные); 
• Дни открытых дверей; 
• Родительский лекторий; 
• Встречи с администрацией, с учителями класса; 
• Взаимодействие с родительским комитетом; 
• Индивидуальные консультации и беседы; 
• Организация совместной трудовой деятельности (оформление кабинетов, 
субботники ит.д.); 
• Организация совместной познавательной деятельности (конкурсы, 
викторины) 
• Совместная организация досуга 



Работа с родителями  
Одним из главных направлений в работе классного руководителя 

является работа с родителями. Именно от  взаимоотношений между 
классным руководителем и родителями учащихся зависит успешное обучение 
и воспитание ребёнка. Установление контактов с родителями учащихся – 
начало всех начал.  
Хотите ли Вы, не хотите ли. 
Но дело товарищи, в том, 
Что прежде всего мы – родители,  
А всё остальное потом. 
Р.Рождественский. 

Старый школьный афоризм гласит: «Самое сложное в работе с детьми – 
это работа с их родителями».  Классный руководитель должен обладать 
большой психологической «гибкостью», интуицией. Общение с родителями 
должно позволять им выразить все желания, знания о своих детях. Умение 
выслушать тех, кто вместе с нами формирует личность ребёнка, - это 
обязательное условие укрепления  связей, условие понимания самих 
родителей. Вхождение классного руководителя  в семью позволяет родителям 
увидеть в наставнике своего ребёнка, прежде всего Человека, которому 
можно доверить самое дорогое. Завоевать доверие со стороны родителей 
очень важная задача для классного руководителя. 

Опираясь на опыт признанных педагогов – В.И.Сухомлинского и 
А.С.Макаренко можно выделить несколько направлений работы классного 
руководителя с родителями: 

1. Установление и поддержание постоянной связи с родителями. 
2.  Выработка единства требований семьи и школы к воспитанию 

личности ребёнка. 
3. Привлечение родителей к организации работы с классом.  
Работа всех классных руководителей нашей школы по  данным  

направлениях имеет цель: углубить и разнообразить формы взаимодействия 
и сотрудничества школы и родителей, повысить ответственность родителей 
за процесс воспитания своих детей, заинтересовать их в положительном 
результате образовательного процесса, содействовать повышению авторитета 
родителей в семье. 
Были поставлены следующие задачи: 
1. создать атмосферу взаимопонимания между детьми, учителями и 
родителями в образовательной и воспитательной среде; 
2. изучить  семьи учащихся и условия воспитания ребёнка в семье; 
3. установить тесную и плодотворную связь с родителями, привлекать их к  

учебной деятельности детей и внеурочной, внеклассной работе; 
4. способствовать формированию доверительных и доброжелательных 
отношений между родителями и детьми, педагогами и родителями; 
5. обозначить проблемы  и способы содействия развитию личности детей; 
6. воспитывать уважительное отношение ко всем членам семьи; 
7. развивать интерес к истории своей семьи, её традициям; 
8. изучить мнение  семей обучающихся о школе и к уровню образовательных 
услуг. 



Для решения поставленных задач  работа будет организована в школе по 
следующим направлениям: 

 психолого-педагогическое и информационное  обеспечение    
     родителей;  
 вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс; 
 участие родителей в управлении школой; 
 изучение семей обучающихся. 
 
В соответствии с данными направлениями были выбраны разнообразные 

формы работы. 
Формы работы: 
- родительские собрания, 
- посещение семей учащихся,  
- совместные мероприятия,  
- индивидуальные беседы,  
- анкетирование, 
- семейные праздники,  
- походы. 
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нравственного 
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Программа 
«Профилактики потребления ПАВ»  

на 2013-2015 годы в МОУ «СОШ № 37» г. Магнитогорска 
 

1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ 
ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ 

 
Анализ ситуации, сложившейся в городе в связи  с потреблением 

наркотических средств, по данным Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Областной наркологический диспансер» 
(далее – ГБУЗ)  показывает следующее. 

Итоги работы по выявлению больных за девять месяцев 2012 года 
позволяют сделать выводы, что актуальность проблемы наркомании на 
территории города не снижается. 

Таким образом, после многолетней стабилизации с тенденцией к 
снижению всех показателей заболеваемости наркоманией с 2010 года 
происходит их прогрессирующий рост. 

Индикаторами, подтверждающими эту тревожную динамику, являются: 
1. Рост числа госпитализированных в стационар с диагнозом 

«наркомания»: 
2. Увеличение смертности от передозировки наркотиков: 

          3.Данные о числе медицинских освидетельствований на состояние 
наркотического опьянения. 

В  состоянии  наркотического  опьянения  по  направлениям  
сотрудников  УФСКН  в 2011 году выявлено почти в 1,2 раза больше 



употребляющих наркотические средства, чем за 2010 год. В 2012 году эта 
тенденция сохраняется. 

Среди несовершеннолетних преобладающей нозологией среди лиц до 
18 лет является токсикомания – 78 процентов, на долю алкоголизма 
приходится 17 процентов, наркомании – 5 процентов. 

Потребление молодежью наркотических средств сопровождается 
крайне отрицательными последствиями - полной биологической, 
генетической и социальной деградацией личности. В связи с чем стоит 
вопрос о причинении вреда здоровью молодого поколения, о подрыве 
социальной основы будущего страны. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 
 
 Цель Программы состоит в создании условий (организационных, 
информационных, правовых, педагогических, психологических, 
медицинских и экономических) для эффективной профилактики 
злоупотребления наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, а также формирования у учащихся потребности в здоровом 
образе жизни. 

Для целей Программы под наркотическими средствами понимаются 
наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры.  

Способствовать достижению данной цели будет решение следующих 
задач: 

1) усиление  профилактики потребления ПАВ; 
2) усиление пропаганды здорового образа жизни; 
3) снижение интереса к злоупотреблению наркотических средств среди 

учащихся путем вовлечения в организованные формы досуга (спорт, туризм, 
кружки по интересам). 

3. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
Сроки реализации  Программы: 2013 – 2015 годы.  
Этапы реализации Программы: 
1 этап – 2013 год; 
2 этап – 2014 год; 
3 этап – 2015 год. 

4. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
Реализация Программы позволит усилить профилактику 

злоупотребления наркотических средств, для формирования у подростков 
отрицательного отношения к потреблению наркотиков и выбору здорового 
образа жизни. 

 
5. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 
№ 

Мероприятия 
Срок 
исполнения 

Исполнители 

1.  Вовлечение подростков в различные формы 
досуговой развивающей деятельности в 
учреждениях образования, управления 
социальной защиты населения, управления  
культуры 

2013 - 2015 
годы 

ЗВР, педагог-
организатор, 
классные 
руководители 



2.  Проведение активных форм первичной 
профилактики потребления наркотических 
средств (диспутов, дискуссий, тренингов) 

2013 - 2015 
годы 

Социальный  
педагог, педагог-
психолог, классные 
руководители 

3.  Организация и проведение тематических 
культурно-просветительских мероприятий по 
профилактике наркомании на базе кинотеатров 

2013 - 2015 
годы 

ЗВР,  классные 
руководители 

4.  Проведение тематических бесед, выставок 
книг и картин по пропаганде здорового образа 
жизни, лекций о вреде наркомании  

2013 - 2015 
годы 

Социальный  
педагог, педагог-
психолог, 
библиотекарь, 
классные 
руководители 

5.  Проведение семинара по профилактике 
потребления наркотических средств для 
педагогического коллектива 

2013 - 2015 
годы 

ЗВР,  социальный  
педагог, педагог-
психолог 

6.  Организация профилактических мероприятий 
в рамках ежегодного проведения 
Международного дня борьбы с наркоманией 
(26 июня), Всемирного дня здоровья 
(7 апреля), Международного дня отказа от 
курения (18 ноября) 

2013 - 2015 
годы 

ЗВР,  социальный  
педагог, педагог-
психолог, классные 
руководители 

7.  Организация выставок по проблеме 
профилактики СПИДа и употребления 
наркотических средств 

2013 - 2015 
годы 

ЗВР,  социальный  
педагог, педагог-
психолог 

8.  Проведение психокоррекционной работы 
(тренингов) с детьми группы риска и их 
родителями 

2013 - 2015 
годы 

ЗВР,  социальный  
педагог, педагог-
психолог, классные 
руководители 

9.  Проведение ИПР по выявлению склонности 
несовершеннолетних к потреблению 
наркотических средств и проведение работы 
по предотвращению потребления 
наркотических средств несовершеннолетними 

2013 - 2015 
годы 

ЗВР,  социальный  
педагог, педагог-
психолог, классные 
руководители 

10.  Проведение психологической работы 
(тренингов) в образовательных учреждениях с 
целью предотвращения потребления 
наркотических средств 

2013 - 2015 
годы 

Педагог-психолог 

11.  Организация работы службы «Телефона 
доверия» для подростков и родителей по 
вопросам, связанным с употреблением 
наркотических средств 

2013 - 2015 
годы 

ЗВР,  социальный  
педагог, педагог-
психолог, классные 
руководители 

12.  Участие в городском конкурсе на лучшую 
организацию первичной профилактики 
потребления наркотических средств  

2013 - 2015 
годы 

ЗВР,  социальный  
педагог, педагог-
психолог 

13.  Участие в районных и городских спортивных 
соревнованиях для несовершеннолетних  

2013 - 2015 
годы 

ЗВР, учитель 
физической 
культуры 

14.  Распространение листовок с информацией о 
вреде наркотических средств 

2013 - 2015 
годы 

ЗВР,  социальный  
педагог, педагог-
психолог 

15.  Оформление «Уголка  здоровья»  2013 - 2015 
годы 

ЗВР,  социальный  
педагог, педагог-
психолог 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 4 
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Программа 
 

«Безопасность детей и молодежи в  
современном информационном пространстве» 

на 2013-2015 годы в МОУ «СОШ № 37» г. Магнитогорска 
 
 

1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ 
ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2010 № 436-ФЭ «О 
защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», 
вступившем в силу 01.09.2012г., Стратегией  национальной безопасности 
Российской Федерации до 2012 года, утвержденной Указом Президента 
Российской Федерации от 12.05. 2009г. № 573, а также Национальной 
стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы информационная 
безопасность несовершеннолетних – это защищенность от информации, в 
том числе распространяемой в сети Интернет, наносящей вред здоровью, 
физическому, духовному и нравственному развитию детей и молодежи  
рекомендует следующее:  

  неукоснительно соблюдать условия и порядок использования сети 
Интернет через ресурсы образовательного учреждения обучающимися, 
преподавателями и сотрудниками образовательного учреждения, 
закрепленными в соответствующем локальном акте образовательного 
учреждения, разработанном на основании примерных типовых правил 
использования сети Интернет в образовательном учреждении (приказ 
Министерства от 06.02.2007 № 01-110).  

Сегодня многие ученые мира обеспокоены негативным влиянием 
информационного насилия на детскую аудиторию. Школа оказалась не 



готовой к появлению конкурента – «параллельной школы» в лице СМИ, 
Интернета, аудио- и видеопродукции и поэтому проигрывает ей. Родители 
зачастую отстают в информационной грамотности от своего маленького 
ребенка и даже не подозревают, какой опасности он подвергается, сидя дома 
за компьютером, видео или слушая музыку через наушники. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 
Цель Программы состоит в создании условий – эффективное обеспечение 

информационной безопасности детей и семей с несовершеннолетними 
детьми при обороте информации в СМИ, информационно-
коммуникационных сетях, минимизация рисков причинения вреда здоровью 
и развитию ребёнка при пользовании современными средствами связи и 
информационными технологиями.  

Задачи  - привлечь внимание родителей и учащихся  к современным 
информационным угрозам, объединить усилия родителей и учителей в 
борьбе с «вредной» информацией.  

3. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
Сроки реализации  Программы: 2013 – 2015 годы.  
Этапы реализации Программы: 
1 этап – 2013 год; 
2 этап – 2014 год; 
3 этап – 2015 год. 

4. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
Реализация Программы позволит устранить основные факторы риска со 
стороны средств массовой информации, которые негативно влияют на детей: 
1. Насилие в СМИ, 
2. Элементы эротики, 
3. Навязывание стереотипов по нереальным формам тела, 
4. Нарушение физического здоровья детей, 
5. Нарушение психологического здоровья детей, 
6. Нарушение социальных отношений детей 
 для формирования у подростков критического отношения к средствам 
массовой информации. 
 
4. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 
№ 

Мероприятия 
Срок 
исполнения 

Исполнители 

1.  
Родительский всеобуч «Как защитить ребенка 
от нежелательного контента в Интернете» 
 

2013 - 2015 
годы 

ЗВР, педагог-
организатор, 
классные 
руководители 

2.  Классные часы «Как научить ребенка быть 
осторожным при знакомстве с новыми людьми 
в Интернете» 

2013 - 2015 
годы 

Педагог-психолог, 
классные 
руководители 

3.  Классные часы «Как научить ребенка быть 
осторожным в Сети и не стать жертвой 
интернет-мошенников» 

2013 - 2015 
годы 

ЗВР,  классные 
руководители 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.  Проведение тематических бесед, выставок 
книг и картин по профилактике   интернет- и 
игровой зависимости 

2013 - 2015 
годы 

Библиотекарь, 
классные 
руководители 

5.  Проведение семинара для родителей «Список 
правил, которые дети должны соблюдать во 
время пользования Интернетом» 

2013 - 2015 
годы 

ЗВР,  социальный  
педагог, педагог-
психолог 

6.  Образовательная деятельность, направленная 
на повышение культуры пользования интернет 
– руководства для родителей, учителей и детей 
по пользованию Интернет ресурсами в школах 
и в домашних условиях 

2013 - 2015 
годы 

ЗВР,  социальный  
педагог, педагог-
психолог, классные 
руководители 

7.  Повышение уровня информационной 
грамотности учителей 

2013 - 2015 
годы 

ЗВР, учитель 
информатики 

8.  Проведение уроков медиаобразования, на 
которых давать самые необходимые знания по 
соблюдению безопасности в информационном 
пространстве 

2013 - 2015 
годы 

Учитель 
информатики, 
классные 
руководители 

9.  Сотрудничество со специалистами других 
организаций и ведомств, защищающих 
интересы ребенка (участковые врачи, 
департаментов внутренних дел, связи и др.) 

2013 - 2015 
годы 

ЗВР,  социальный  
педагог, педагог-
психолог 



 
 
 
 
Приложение № 5 
к программе 
«Духовно-
нравственного 
воспитания учащихся 
МОУ «СОШ     №37» 
города Магнитогорска  
на 2013-2015 гг.» 

 
Программа 

 
«Гражданско - патриотического воспитания» 

 на 2013-2015 годы в МОУ «СОШ № 37» г. Магнитогорска 
 
1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ 
РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ 

В соответствии с Федеральным  законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» к 
полномочиям органов местного самоуправления относится организация  и 
осуществление  мероприятий  по работе  с детьми и молодежью. 

В МОУ «СОШ № 37» города Магнитогорска обязанность по 
реализации указанных  полномочий  возложена на заместителя директора по 
ВР и классных руководителей. 

Основными направлениями данной деятельности являются: 
1) создание условий для гражданско - патриотического воспитания 

учащихся; 
2) создание условий для самореализации; 
3) профессиональная ориентация, информационное обеспечение 

молодежной политики; 
4)  формирование здорового образа жизни; 
5)  развитие интеллектуального творчества. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ  ПРОГРАММЫ 
Целью программы является создание и развитие правовых, социально-

экономических,  организационных условий для самореализации и духовно-
нравственного развития учащихся. 

Для достижения поставленной цели будут реализовываться следующие 
задачи:   

1) создание условий для инновационной деятельности, социальной   
активности учащихся; 

2) вовлечение учащихся в процессы поиска, создания, применения, 
распространения и популяризации актуальной информации и ценностей, 
необходимых для эффективной жизни в российском обществе; 

3)  поддержка развития  информационных проектов и программ; 



4) создание условий для самоопределения учащихся; 
5) развитие у учащихся лидерских качеств; 
6) создание условий для развития талантов управленческой 

деятельности; 
7) создание условий для  интеллектуального, творческого развития 

потенциала учащихся; 
8) формирование  правовой культуры среди учащихся; 
9) оказание помощи  учащимся,  оказавшимся в трудной жизненной  

ситуации;  
10) снижение уровня правонарушений среди учащихся; 
11) создание системных  механизмов  воспитания  у учащихся чувства  

патриотизма  и гражданской ответственности. 
3. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

Программа рассчитана на 2013-2015 годы. 
4. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  
 

№ 
п/п 

Направления реализации Программы 
 

Создание условий для гражданско-патриотического воспитания учащихся 
1.  Организация лекций, консультаций, тренингов, 

семинаров  
ЗВР, классные 
руководители 

2.  Проведение мероприятий, посвященных дням воинской 
славы и памятным датам 

ЗВР, педагог-организатор 

3.  Проведение мероприятий с допризывной молодежью Учитель ОБЖ 
4.  Организация мероприятий по развитию школьного 

парламента учащихся 
ЗВР, педагог-организатор 

5.  Краеведческая работа Учитель географии и 
краеведения 

Создание условий для самореализации  учащихся 
6.  Проведение праздников, конкурсов, соревнований, 

досуговых  мероприятий для учащихся  
ЗВР, педагог-организатор 

7.  Поддержка и развитие КВН-движения ЗВР, педагог-организатор 
8.  Поощрение учащихся,  представляющих органы 

самоуправления школы в ГПШ 
ЗВР, педагог-организатор 

Оказание содействия в профессиональной ориентации учащихся, 
информационное обеспечение молодежной политики 

9.  Создание условий  для самоопределения подрастающего 
поколения в выборе профессии  

ЗВР, педагог-психолог 

10.  Организация научно-практических и учебно- 
методических  мероприятий, семинаров, тренингов 

ЗВР, педагог-психолог 

11.  Информационное сопровождение  мероприятий, развитие  
и совершенствование школьных СМИ (Пресс-центра)   

ЗВР, руководитель Пресс-
центра 

Формирование здорового образа жизни 
12.  Пропаганда  здорового образа жизни (проведение акций) ЗВР, педагог-организатор, 

классные руководители 
13.  Привлечение учащихся к занятиях массовыми видами 

спорта 
ЗВР, педагог-организатор, 
классные руководители 

14.  Организация мероприятий, направленных  на развитие и 
поддержку современных  молодежных  творческих и  
спортивных  направлений 

 



15.  Организация  спортивных, спортивно-массовых 
мероприятий 

ЗВР, педагог-организатор, 
учитель физической 
культуры 

Развитие интеллектуального творчества 
16.  Организация проектной и исследовательской работы 

учащихся в НОУ  
ЗВР, педагогический 
коллектив 

17.  Содействие в проведении интеллектуальных  игр ЗВР, педагог-организатор, 
учителя-предметники 

18.  Организация мероприятий, направленных  на развитие 
интеллектуального потенциала учащихся 

ЗВР, педагогический 
коллектив 

19.  Развитие системы научно-технического творчества  
учащихся 

ЗВР, педагог-организатор, 
учителя-предметники 

 
5. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
1.Рост количества учащихся, участвующих в мероприятиях гражданско-

правовой направленности. 
2.Рост количества учащихся, участвующих в мероприятиях, 

направленных  на формирование здорового образа  жизни. 
3.Рост  количества учащихся, принявших участие в мероприятиях 

направленных на развитие интеллектуального и научно-технического 
творчества. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2.4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 
ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  

 

Структура программы: 
1. Пояснительная записка 
2. Принципы реализации программы 
3. Цель и задачи реализации программы 
4. Основные направления реализации программы 
5. Основные ожидаемые результаты реализации программы 
6. План деятельности по реализации программы 

 
 

1. Пояснительная записка 
 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни  — это комплексная программа формирования у 
обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 
обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического 
здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих 
познавательному и эмоциональному развитию ребёнка. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей 
российского общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, 
экологическая культура, безопасность человека и государства. Программа 
направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся повышать 
свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, 
осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного образа 
жизни, вести работу по экологическому просвещению, ценить природу как 
источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, 
материального благополучия. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни сформирована с учётом факторов, оказывающих 
существенное влияние на состояние здоровья детей: 

• неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 
• факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, 

которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков 
от первого к последнему году обучения; 

• чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности 
по своей природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием 
и результатом, который может быть значительным, достигая нескольких лет, 
и тем самым между начальным и существенным проявлением 
неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и 
всего населения страны в целом; 

• особенности отношения обучающихся к своему здоровью, существенно 
отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей 



опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими 
заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным 
образом как ограничения свободы (необходимость лежать в постели, 
болезненные уколы). 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, 
здорового и безопасного образа жизни обучающихся является направляемая и 
организуемая взрослыми самостоятельная работа школьников, 
способствующая активной и успешной социализации ребёнка в 
образовательном учреждении, развивающая способность понимать своё 
состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня 
и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не 
гарантирует их использования, если это не становится необходимым 
условием ежедневной жизни ребёнка в семье и образовательном учреждении. 

Выбор стратегии реализации настоящей программы совершён с учётом 
психофизиологических характеристик детей. Формирование культуры 
здорового и безопасного образа жизни — необходимый и обязательный 
компонент здоровьесберегающей работы образовательного учреждения, 
требующий соответствующей экологически безопасной, 
здоровьесберегающей организации всей жизни образовательного 
учреждения, включая её инфраструктуру, создание благоприятного 
психологического климата, обеспечение рациональной организации учебного 
процесса, эффективной физкультурно-оздоровительной работы, организации 
рационального питания. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового 
и безопасного образа жизни обучающихся является просветительская работа 
с их родителями (законными представителями), привлечение родителей 
(законных представителей) к совместной работе с детьми, к разработке 
программы школы по охране здоровья обучающихся. 

 

2. Принципы, которые легли в основу создания  программы: 
 

1. Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей 
школьников предусматривает поддержку всех учащихся с использованием 
разного по трудности и объему предметного содержания, а соответственно, 
помощи и взаимопомощи при усвоении программного материала каждым 
учеником. Это открывает широкие возможности для вариативности 
образования, реализации индивидуальных образовательных программ, 
адекватных развитию ре6енка. 

2. Учет  возрастных особенностей обучающихся.  
3. Создание образовательной среды, обеспечивающей снятие всех 

стрессобразующих факторов учебно-воспитательного процесса. Атмосфера 
доброжелательности, вера в силы ребенка, создание для каждого ситуации 
успеха необходимы не только для познавательного развития детей, но и для 
их нормального психофизиологического состояния. 



4. Обеспечение мотивации образовательной деятельности. Ребенок — 
субъект образования и обучающего общения, он должен быть эмоционально 
вовлечен в процесс социализации, что обеспечивает естественное повышение 
работоспособности и эффективности работы мозга не в ущерб здоровью. 

5. Построение учебно-воспитательного процесса в соответствии с 
закономерностями становления психических функций. Прежде всего, 
имеется в виду переход от совместных действий к самостоятельным, от 
действия по материализованной программе к речевому и умственному 
выполнению действий, переход от поэтапных действий к 
автоматизированным. 

6. Рациональная организация двигательной активности. Сочетание 
методик оздоровления и воспитания позволяет добиться быстрой и стойкой 
адаптации ребенка к условиям школы. 

7. Обеспечение адекватного восстановления сил. Смена видов 
деятельности, регулярное чередование периодов напряженной активной 
работы и расслабления, произвольной и эмоциональной активации 
необходимы для предотвращения переутомления детей. 

Наиболее эффективным путём формирования осознания ценности 
здоровья и здорового образа жизни является направляемая и организуемая 
взрослыми (учителем, воспитателем, психологом, взрослыми в семье) 
самостоятельная работа, способствующая активной и успешной 
социализации ребёнка, развивающая способность понимать своё состояние, 
знать способы и варианты рациональной организации режима дня и 
двигательной активности, питания, правил личной гигиены.  

Не менее важно для сохранения здоровья развивать у детей 
способность рассматривать себя и своё состояние со стороны, понимать свои 
чувства и причины их возникновения. Самонаблюдение и самоанализ 
формируют желание самосовершенствоваться, позволяют ребёнку видеть и 
развивать свои личностные возможности, повышать свой интеллектуальный 
потенциал.  

 Необходимо формировать у ребёнка нравственное отношение к своему 
здоровью, которое выражается в желании и потребности быть здоровым, 
вести здоровый образ жизни. Чтобы мотивировать его на 
здравоохранительное поведение, необходимо заинтересовать, создать 
положительные эмоции при освоении знаний, дать почувствовать 
удовольствие от методов оздоровления, использовать положительные 
примеры из окружающего мира, личный пример родителей. 

Проблема организации помощи ребенку в сохранении, укреплении и 
формировании здоровья весьма актуальна. Решить проблему здоровья в 
рамках учебно-воспитательного процесса может созданная система 
физкультурно-оздоровительной деятельности школы и переход школы в 
режим работы «Школа содействия укреплению и сохранению здоровья 
школьников». 

Актуальность программы по созданию системы физкультурно-
оздоровительной деятельности в школе заключается, прежде всего, в том, что 
она ориентирована на решение таких значимых проблем, устранение 



которых в сумме может дать максимально возможный положительный 
эффект оздоровления учащихся. 

3. Цель и задачи реализации программы 
Основная цель настоящей программы — сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся как 
одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 
эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы начального общего 
образования и основного общего образования. 

 

Общие задачи: 
 

• сформировать представления об основах экологической культуры на 
примере экологически сообразного поведения в быту и природе, о 
позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье; 

• 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 зависимостей от табака, алкоголя, 
наркотиков и других психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на 
здоровье; 

• сформировать познавательный интерес и бережное отношение к 
природе, представление о правильном (здоровом) питании, 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 поведения в экстремальных ситуациях.  

 
Специфические задачи: 

 
Ступень Задачи 

1 ступень • сформировать представления об основах экологической культуры на 
примере экологически сообразного поведения в быту и природе, 
безопасного для человека и окружающей среды; 

• сформировать представление о позитивных и негативных факторах, 
влияющих на здоровье, 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 зависимостей от табака, 
алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их пагубном 
влиянии на здоровье; 

• сформировать познавательный интерес и бережное отношение к 
природе; 

• научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить 
готовность на их основе 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 поведения 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 вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с 
особенностями роста и развития. 

2 ступень • сформировать понимание необходимости здорового образа жизни; 
• сформировать осознание необходимости соблюдать гигиенические 

правила и нормы; 
• сформировать сознательный выбор будущей профессиональной 

деятельности; 
• развивать потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, 

участвовать в дискуссии; 
• развивать способности открыто выражать и аргументировано отстаивать 

свою точку зрения; 
• знать основные принципы и правила отношения к живой природе, 

основы здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 
• сформировать потребность реализации установок здорового образа 

жизни; 
• сформировать познавательные интересы и мотивы, направленные на 

изучение живой природы, эстетического отношения к живой природе; 
• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в 

природе, влияние факторов риска на здоровье человека; 
• освоить приемы оказания первой помощи, рациональной организации 

труда и отдыха, проведения наблюдений за состоянием собственного 
организма; 

• воспитывать российской гражданской идентичности: патриотизма, 
любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое 
и настоящее многонационального народа России; 

• освоить социальные нормы, правила поведения, роли и формы 
социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 
социальные сообщества; 

• сформировать ценности здорового и безопасного образа жизни, усвоить 
правила индивидуального и коллективного безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 
поведения на транспорте и на дорогах; 
   • владение знаниями об индивидуальных особенностях физического 
развития и физической подготовленности, о соответствии их возрастно-
половым нормативам; 
   • владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о 
функциональных возможностях организма, способах профилактики 
заболеваний, травматизма и оказания доврачебной помощи при занятиях 
физическими упражнениями; 
   • владение знаниями по организации и проведению занятий физическими 
упражнениями оздоровительной и тренировочной направленности, 
составлению содержания индивидуальных занятий в соответствии с 
задачами улучшения физического развития и физической подготовленности; 



  • умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание 
умственных, физических нагрузок и отдыха; 
  • умение длительно сохранять правильную осанку во время в процессе 
разнообразных видов  деятельности. 

 
4. Структура и основные направления реализации программы 
формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни 
 
Работа образовательного учреждения по реализации программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни рассчитана на три года. 

I этап – 2013 год – подготовительный.  Внедрение идеологии здорового 
образа жизни и формирование у учащихся моделей поведения, 
соответствующих здоровому образу жизни. Формирование критериев оценки 
образа жизни. Анализ уровня заболеваемости, динамики формирования 
отношения к  вредным привычкам;  

II этап – 2014  год – текущий. Формирование здорового образа жизни с 
помощью реализации программ специалистами и педагогическим 
коллективом школы, изучение новых форм и методов пропаганды ЗОЖ и их 
внедрение;  разработка системы профилактических и воспитательных 
мероприятий, систематическая учебная и воспитательная работа по 
пропаганде ЗОЖ, выполнение оздоровительных мероприятий.  

III этап – 2015  год - заключительный.  Сбор и анализ результатов 
выполнения программы. Оценка результатов реализации  Программы,  
коррекция  деятельности.  

Содержательная часть программы составлена отдельно для каждой 
ступени образования: 

1 ступень (1-4 класс) 
2 ступень (5-9 класс) 

 
Формирование экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни 
1. Безопасная инфраструктура ОУ 
2. Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся 
3. Организация физкультурно-оздоровительной работы 
4. Реализация дополнительных образовательных курсов 
5. Работа с родителями (законными представителями) 

 
5. Планируемые результаты 

 
В результате реализации программы формирования экологической 

культуры и безопасного образа жизни ожидается повышение приоритета 
здорового образа жизни: 

1. Повышение функциональных возможностей организма учащихся, 
развитие физического потенциала школьников; 



2. Рост   уровня   физического   развития   и   физической   
подготовленности школьников; 

3. Повышение мотивации к двигательной деятельности, здоровому образу 
жизни; 

4. Повышение уровня самостоятельности и активности школьников;  
5. Повышение профессиональной компетенции и заинтересованности 

педагогов в сохранении и укреплении здоровья школьников  и своего 
здоровья. 
 

 
Направление  Планируемые результаты 
Формирование 
ценностного отношения 
к здоровью и здоровому 
образу жизни 

1.У учащихся сформировано ценностное отношение к своему 
здоровью, здоровью близких и окружающих людей. 
2.Учащиеся имеют элементарные представления о 
физическом, нравственном, психическом и социальном 
здоровье человека. 
3.Учащиеся имеют первоначальный личный опыт 
здоровьесберегающей  деятельности. 
4.Учащиеся имеют первоначальные представления о роли 
физической культуры и спорта для здоровья человека, его 
образования, труда и творчества. 
5. Учащиеся знают о возможном негативном влиянии 
компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье 
человека. 

Создание 
здоровьесберегающей 
инфраструктуры 
образовательного 
учреждения 

Соответствие состояния и содержания зданий и помещений 
санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 
безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 
обучающихся. 

Рациональная 
организация 
образовательного 
процесса 

Соблюдение гигиенических норм и требований к организации 
и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение 
домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) 
учащихся на всех этапах обучения. 

Организация 
физкультурно-
оздоровительной работы 

1. Полноценная и эффективная работа с обучающимися всех 
групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях). 
2. Рациональная и соответствующая организация уроков 
физической культуры и занятий активно-двигательного 
характера. 

Реализация 
дополнительных 
образовательных 
программ 

Эффективное внедрение в систему работы ОУ программ, 
направленных на формирование ценности здоровья и 
здорового образа жизни, в качестве отдельных 
образовательных модулей или компонентов, включённых в 
учебный процесс. 

Просветительская 
работа с родителями 

Эффективная совместная работа педагогов и родителей по 
проведению спортивных соревнований, дней здоровья, 
занятий по профилактике вредных привычек. 

 
 

5. План деятельности по реализации программы 
 

№ 
п/п 

       Мероприятия Ответственные 
исполнители 

     Сроки Планируемый 



результат и 
выполнение 

1. Медицинское направление 

1.1. Медико-педагогическая экспертиза:                         
- анализ основных характеристик  
состояния здоровья детей в школе;   
 -выявление учащихся подготовительной и 
специальной медицинской  группы;       
 -ведение строгого учета детей по группам 
здоровья.     Формирование групп здоровья 
по показателям. 

Медицинский 
работник 

ежегодно Медицинские 
карты, листы 
здоровья в 
классных 
журналах 

1.2. Медосмотр учащихся школы,  определение 
уровня физического здоровья. 

Медицинский 
работник 

ежегодно план 
медосмотров

1.3. Обеспечение и организация 
профилактических прививок  учащихся. 

Медицинский 
работник 

ежегодно план прививок

1.4. Оформление медицинских карт и листков 
здоровья в классных журналах. 

Медработник, 
кл. рук., учитель 

физ. культуры 

ежегодно классные 
журналы 

1.5. Анализ случаев травматизма в школе.  ЗВР ежегодно материалы 
отчетов 

1.6. Анализ посещаемости и пропусков занятий 
по болезни. 

ЗВР, классные 
руководители 

ежегодно  материалы 
отчетов 

1.7. Контроль за качеством питания и питьевым 
режимом. 

Медицинский 
работник 

в течение 
года 

  

1.8. Осмотр кабинетов, их соответствие 
гигиеническим требованиям 
(проветривание,  освещение, отопление, 
вентиляция,  уборка)  

Зам. директора 
по АХЧ, мед 

работник, 
учителя 

в течение 
года 

          

1.9. Рациональное расписание уроков, не 
допускающее перегрузок (соблюдение 
требований СанПиНа) 

ЗУВР ежегодно справка по 
оценке 
расписания 

1.10. Контроль питания в  школьной столовой. Директор, 
медсестра, отв. 
за организацию 

питания 

в течение 
года 

Протокол 
совещания 
при директоре

2. Просветительское направление 

2.1. 
Организация просветительской работы с 
родителями (лекторий). 

ЗВР  ежегодно график 
лектория 

2.2. 
Разработка и внедрение родительского 
лектория по здоровому образу жизни. 

ЗВР 2013 тематика 
лектория 

2.3. 
Разработка системы обучения родителей и 
учителей по проблемам охраны, укрепления 
и сохранения здоровья детей. 

Администрация 
школы 

ежегодно  план работы

2.4. 
Вовлечение родителей и учителей в работу 
по сохранению и укреплению здоровья 

Администрация 
школы 

ежегодно  план работы



детей. 

2.5. 
Подготовка и проведение педагогического 
совета по теме «Формирование здорового 
образа жизни» 

ЗВР, ЗУВР 2013 г. протокол 
педсовета 

2.6. 
Организация просветительской работы с 
учащимися (лекторий, тематические 
классные часы и др. виды работ). 

ЗВР, классные 
руководители 

ежегодно план работы 

2.7. 
Совместная работа с учреждениями 
здравоохранения и органами внутренних 
дел по профилактике токсикомании, 
наркомании, курения и алкоголизма. 

ЗВР ежегодно план работы 

2.8. 
Пропаганда физической культуры и 
здорового образа жизни через уроки 
биологии, географии, химии, экологии, 
ОБЖ, физической культуры, 
обществознания 

учителя-
предметники 

в течение 
года 

планы уроков

3. Психолого-педагогическое направление. 

3.1. Организация работы кабинета психолого-
педагогического сопровождения учебно-
воспитательного процесса. 

администрация 
школы, педагог - 

психолог 

ежегодно план работы 

3.2. Отслеживание работоспособности, 
тревожности, определение влияния учебной 
нагрузки на психическое здоровье  детей;                                                    
изучение готовности детей   к школе;                                                  
выявление профессиональных интересов 
учащихся, адаптации  учащихся  1и 5 
классов.   

ЗВР, классные 
руководители, 

педагог - 
психолог  

ежегодно диагностическ
ие 
исследования

3.3. Организация  ПМПК  помощи учащимся.   Социальный 
педагог, педагог-

психолог 

ежегодно план работы 
социального 
педагога, 
психолога 

3.4. Использование здоровьесберегающих 
технологий, форм и методов в организации 
учебной деятельности. 

учителя-
предметники 

ежегодно планы уроков

4. Спортивно-оздоровительное направление. 

4.1. Организацию спортивных мероприятий. 
Проведение Дней здоровья. 

Учитель 
физической 

культуры, ЗВР 

ежегодно план работы 

4.2. Разработка   системы кружковой, 
внеклассной и внешкольной работы по 
формированию здорового образа жизни 
учащихся. 

ЗВР ежегодно план работы 
кружков и 
секций 

4.3. Привлечение учащихся, родителей к 
физической культуре и спорту, различным 
формам оздоровительной работы. 

ЗВР ежегодно план работы 

5. Диагностическое направление 
5.1. Мониторинг состояния здоровья детей. педагог - ежегодно результаты 



психолог мониторинга

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ  
Программа коррекционной работы разработана в соответствии с 



требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 
УМК «Перспективная начальная школа», а также с учетом опыта работы 
школы по данной проблематике.   

Целью программы является коррекция недостатков в физическом или 
психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) и оказание помощи детям этой категории в освоении образовательной 
программы.  Программа коррекционной работы направлена на достижение 
следующих задач: 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 
деятельности проводится педагогами на уроках, чему способствует 
использование в учебном процессе УМК «Перспективная начальная школа». 
Методический аппарат системы учебников «Перспективная начальная 
школа» представлен заданиями, которые требуют: выбора наиболее 
эффективных способов выполнения и проверки;  осознания  причины успеха 
/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать 
даже в ситуации неуспеха. Преодолению  неуспешности  отдельных учеников 
помогают задания для групповой и коллективной работы, когда общий успех 
работы поглощает чью - то неудачу и способствуя пониманию результата. В 
учебниках представлена система таких работ, позволяющих каждому  
ребенку действовать конструктивно в пределах своих возможностей и 
способностей. В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока 
представлены задания для самопроверки. Каждая тема во всех учебниках 
заканчивается разделами; «Что узнали. Чему научились» и «Проверим себя и 
оценим свои достижения», которые согласуются с целями, 
сформулированными на шмуцтитуле. Этот материал позволяет учащимся 
сделать вывод о достижении целей, поставленных в начале изучения темы. В 
учебниках 1 — 4 классов в конце каждого года обучения приводятся «Тексты 
для контрольных работ», представленные на двух уровнях: базовом и на 
уровне повышенной сложности.   В учебниках 1—4 классов представлен 
материал, направленный на формирование умений планировать учебные 
действия: учащиеся составляют план учебных действий при решении 
текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, при составлении 
плана успешного ведения математической игры, при работе над учебными 
проектами.  Всё это создаёт условия для формирования умений проводить 
пошаговый, тематический и итоговый контроль полученных знаний и 
освоенных способов действий. В курсе «Изобразительное искусство»,  
начиная с первого класса, формируется умение учащихся обсуждать и 
оценивать как собственные работы, так и работы своих одноклассников.  
Такой подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха учебной 
деятельности. Обсуждение работ учащихся с этих позиций обеспечивает их 



способность конструктивно реагировать на критику учителя или товарищей 
по классу. В каждом учебнике курса «Изобразительное искусство» 
представлены детские работы, которые тематически связаны с 
предлагаемыми практическими заданиями. Рассмотрение работ ребят-
одноклассников помогает понять, насколько удачно выполнил творческую 
работу сам ученик. В курсе «Технология» составление плана  является 
основой обучения предмету. Исходя из возрастных особенностей младших 
школьников, в учебниках (1—4 кл.) планы изготовления изделий 
представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном (в виде слайдов). 
Каждому пункту текстового плана соответствуют один или несколько 
слайдов, которые позволяют продемонстрировать использование 
специальных приемов, способов и техник изготовления изделий.     В 
учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой 
темы выстроена система вопросов и заданий для планирования и 
осуществления контрольно-оценочной деятельности.    В конце каждого 
раздела помещен материал «Наши достижения. Проверь себя». Задания этого 
раздела включают вопросы как базового уровня (планируемые результаты 
ФГОС на базовом уровне освоения), так и повышенного уровня, которые 
позволяют учащимся сделать вывод о достижении поставленных в начале 
изучения раздела целей и задач.  В курсе «Русский язык», в 1 классе, 
сопоставляя рисунки  с изображением детей разных национальностей и 
предложения, написанные на разных языках, первоклассники, прочитав 
запись на русском языке, задумываются над тем, что, не зная чужой язык, 
невозможно и прочитать и понять написанное.  Или,    решая 
орфографические задачи,  при постановке вопроса:  «В каких словах выбор 
буквы вызывает у тебя затруднение…» — ученик задумывается над причиной 
этого явления; либо он не знает правило, либо не понял значение слова, либо 
не может найти проверочное слово  и  т.п.   

2) Овладение навыками адаптации учащихся к социуму. На уроках с 
использованием УМК «Перспективная начальная школа» педагоги имеют 
возможность формировать начальные навыки адаптации в динамично 
изменяющемся и развивающемся мире. Учебники содержат задания, тексты, 
проекты,  практические работы, направленные на осмысление норм и правил 
поведения в жизни (на это работает, практически, весь курс «Окружающий 
мир»).   Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и 
временные ориентиры, знакомит с миром величин,  скоростей, с разными  
способами отображения и чтения информации и пр. Курсы «Литературное 
чтение», «Русский язык», «Иностранные языки»  формируют нормы и 
правила произношения,  использования слов в речи, вводит ребенка в мир 
русского и иностранных языков, литературы. Курсы «Изобразительное 
искусство, «Музыка»  знакомят школьника с миром прекрасного.  Курс 
«Основы религиозных культур и светской этики» формирует у младших 
школьников понимание  значения нравственных норм и ценностей для 
достойной жизни личности, семьи, общества.  Важным объединяющим 
компонентом предметных линий системы учебников является  творческий 
характер заданий, материал для организации учебной деятельности, в том 
числе проектной, на уроках и во внеурочной работе. Формирование умения 



решать поставленные задачи в «условиях неизвестности», то есть, когда нет и 
не может быть единственного правильного ответа, когда задан алгоритм 
действия, но нет образца, способствует развитию навыков адаптации к 
изменяющемуся миру, умению действовать самостоятельно.    

3) Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, 
имеющих проблемы в обучении.  В школе с учащимися 1-4 классов и группы 
предшкольной подготовки, имеющими проблемы в обучении, проводятся 
логопедические занятия.   На основе индивидуальной медико-психолого-
педагогической диагностики и карт медико-психолого-педагогического 
сопровождения определяются функции и содержание деятельности учителей 
начальных классов, родителей, психолога, учителей физкультуры, логопеда, 
медицинских работников.  

В школе создан психолого-педагогический консилиум, в задачи 
которого входит:  

1. Осуществление психолого-педагогического диагностирования 
будущих первоклассников с целью определения их готовности к школьному 
обучению. 

 2. Осуществление психолого-педагогического диагностирования 
учащихся 1-4-х классов в период адаптации в условиях учебной 
деятельности.  

3. Выявление детей «группы риска», детей с девиантным поведением, 
слабоуспевающих учащихся. Своевременно оказывать им психолого- 
педагогическую поддержку и коррекцию социально-эмоциональных проблем.   

4. Выявление характера и причин отклонений в физическом, 
психическом, нравственном и интеллектуальном развитии, причин 
затруднений в обучении и поведении.  

5. Координация усилий учителей, школьных работников и родителей в 
осуществлении коррекционно-развивающего и реабилитационного 
воздействия на учащихся.  В состав психолого-педагогического консилиума 
входят логопед, психолог, социальный педагог и учителя. Заседания 
консилиума проводятся один раз в тримеситр. Согласно плану работы 
психолого-педагогического консилиума на учебный год ведется работа по 
нескольким направлениям: мониторинг адаптивности учащихся. Выявление 
детей «группы риска»; взаимодействие с классными руководителями по 
выявлению учащихся  «группы риска»; осуществление психологической 
диагностики детей с девиантным поведением и школьной неуспеваемостью; 
разработка коррекционно-развивающего плана сопровождения данных детей.  

 Функциональные обязанности специалистов по сопровождению 
Педагог-психолог, учитель-логопед: Проводит психологическую 
(логопедическую) диагностику индивидуальных особенностей ребенка и 
оформляет соответствующее заключение.  Формулирует психологические 
(логопедические) проблемы ребенка через анализ причин наблюдаемых 
явлений.  Разрабатывает программы психокоррекционной и развивающей 
работы со школьниками.  Проводит коррекционно-развивающую работу со 
школьниками в форме индивидуальных и групповых занятий.  Разрабатывает 
рекомендации педагогам по обучению школьников с трудностями в развитии.  
Консультирует родителей по поводу проблем школьника с трудностями в 



обучении.  Социальный педагог: Ведет учет школьников, нуждающихся в 
сопровождении.  Осуществляет связь с семьями школьников, информирует о 
процедуре сопровождения.  Составляет график мероприятий по 
сопровождению (индивидуальные и групповые консультации, расписание 
занятий).  Организует хранение конфиденциальной информации.  
Поддерживает контакт с педагогами и администрацией образовательного 
учреждения по поводу проблем ребенка, поступившего на сопровождение.  
Оказывает информационную помощь родителям, педагогам.  Контролирует 
выполнение мероприятий по сопровождению школьников.    

4) Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей) 
Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы 
осуществляется в рамках урочной и внеурочной деятельности.  
Использование на уроках УМК «Перспективная начальная школа».  
Формирование и освоение  творческих способов и приёмов действий 
основывается на разработанной в учебниках системе заданий творческого и 
поискового характера,  направленных на развитие у учащихся 
познавательных УУД и творческих способностей. В учебниках 
«Перспективная начальная школа» в каждой  теме формулируются 
проблемные вопросы, учебные задачи или создаются проблемные ситуации. 
В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем 
является языковой эксперимент, который представлен в учебнике под 
рубрикой «Проведи опыт».  Проводя исследование, дети, например,  узнают, 
как можно определить слоги в слове, основу слова; убеждаются, что слов без 
корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие — нет. 
Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая 
их, находя с помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и 
таким образом,  овладевают новыми знаниями.  Проблемы творческого и 
поискового характера решаются также при работе над учебными проектами и 
проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе предметных 
линий комплекса учебников «Перспективная начальная школа».  В курсе 
«Математика» освоение  указанных способов основывается на 
представленной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и 
поискового характера, например, предлагающих: � продолжить (дополнить) 
ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений величин, 
геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу;  � 
провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, 
геометрических фигур и др. по заданному признаку;  � провести логические 
рассуждения, использовать знания в новых условиях при выполнении 
заданий поискового характера.  В учебниках предлагаются «Странички для 
любознательных» с заданиями творческого характера, начиная со 2 класса, 
добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», задания конкурса 
«Смекалка».  С первого класса младшие школьники учатся не только 
наблюдать, сравнивать, выполнять классификацию объектов, рассуждать, 
проводить обобщения и др., но и фиксировать результаты своих наблюдений 
и действий разными способами (словесными, практическими, знаковыми, 
графическими). Всё это формирует умения решать задачи творческого и 
поискового характера.    Проблемы творческого и поискового характера 



решаются также при работе над учебными проектами по математике, 
русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, технологии, 
иностранным языкам, информатики, которые предусмотрены в каждом 
учебнике с 1 по 4 класс. Во внеурочной работе ежегодно, учащиеся 
начальных классов принимают участие во всероссийских, областных, 
региональных и городских  конкурсах и олимпиадах по предметам (русский 
язык, математика, окружающий мир, английский язык).  В программе 
коррекционной работы ОУ используется серия учебных пособий 
издательства  «Просвещение» «Успешный старт 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ.  
 УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ     

Пояснительная записка 
к школьному учебному плану 

основной образовательной  программы начального общего образования 
МОУ «СОШ № 37» г.  Магнитогорска на 2013-2017 учебные годы, 

реализующей личностно-ориентированную систему обучения 
«Перспективная начальная школа» 

Начальная школа  
Концептуальные положения развивающей личностно-ориентированной 

системы обучения «Перспективная начальная школа» соотнесены с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования (далее Стандарт). 

В основе Стандарта лежит системнодеятельностный подход, который 
предполагает: 

- воспитание качеств личности, отвечающих требованиям 
информационного общества на основе уважения многонационального, 
поликультурного и поликонфессионального состава российского общества; 

- ориентацию на результаты образования как системнообразуюший 
компонент Стандарта, где развитие личности обучающегося на основе 
усвоения универсальных учебных действий, познания и освоения 
окружающего мира составляет цель и основной результат образования; 

- гарантированность достижения планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы начального образования; 

- признание решающей роли содержания образования, способов 
организации образовательного процесса и взаимодействия участников 
образовательного процесса в достижении целей личностного, социального и 
познавательного развития обучающихся; 

- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, 
основного и среднего (полного) общего образования; 

- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 
особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм 
общения для определения целей образования и воспитания и путей их 
достижения; 

- разнообразие организационных форм и учет индивидуальных 
особенностей каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с 
ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост 
творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 
взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной 
деятельности. 

Все вышеперечисленные положения нашли свое развитие в ди-
дактических принципах развивающей личностно-ориентированной системе 
обучения «Перспективная начальная школа». 

Основная идея системы обучения «Перспективная начальная школа» — 
оптимальное развитие каждого ребенка на основе педагогической поддержки 
его индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 
особенностей в условиях специально организованной аудиторной и 



внеурочной деятельности. В этой деятельности ученик как равноправный 
участник процесса образования выступает то в роли обучаемого, то — 
обучающего, то в роли организатора этого процесса. 

Учет индивидуальных особенностей каждого обучающегося выдвигает 
на первый план проблему соотношения обучения и развития. Разнообразие 
аудиторной и внеурочной деятельности, система заданий разного уровня 
трудности с учетом меры трудности, сочетание разнообразных 
организационных форм (индивидуальных, групповых, коллективных) 
позволяют обеспечить условия, при которых обучение идет впереди развития, 
т. е. в зоне ближайшего развития каждого обучаемого на основе учета уровня 
его актуального развития и сформированных (формируемых) мотивов. То, с 
чем обучаемый не может справиться самостоятельно, он может сделать с 
помощью соседа по парте или в малой группе. А то, что представляет 
сложность для конкретной малой группы, становится доступным пониманию 
в условиях коллективной совместной деятельности. Высокая степень диффе-
ренциации заданий и их количество позволяют обучающимся работать в 
условиях своего актуального развития и создают возможности 
индивидуального продвижения вперед. 

Основное содержание системы «Перспективная начальная школа» 
складывается из образовательных областей, предусмотренных Стандартом: 
филологии, математики и информатики, обществознания и естествознания, 
искусства, технологии, физической культуры. 

Образовательная программа каждого предмета базируется на 
интегрированной основе содержания и организационных форм аудиторных 
занятий и внеурочной деятельности, отражая единство и целостность 
научной картины мира и образовательной деятельности. 

В ходе освоения образовательных программ по каждому учебному 
предмету при реализации базисного учебного плана на первой ступени 
общего образования формируются базовые основы и фундамент всего 
последующего обучения; 
- закладываются основы формирования учебной деятельности обучающихся: 
система учебных и познавательных мотивов, 
-умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение 
планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 
-формирование личностных и универсальных учебных действий 
(познавательных, регулятивных, коммуникативных); 
- развиваются познавательная мотивация и интересы обучающихся. их 
готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности с 
учителем и одноклассниками; 
-формируются основы нравственного поведения, определяющие отношения 
обучающегося с обществом и окружающими людьми. 

 Школьный  учебный план состоит из двух частей: обязательной части и 
части, формируемой участниками образовательного процесса, включающей 
внеурочную деятельность. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных 
учебных предметов и учебное время, отводимое на их изучение по классам 
(годам) обучения. Каждый учебный предмет решает собственные задачи 



реализации содержания образования в соответствии с требованиями 
Стандарта. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, учебного 
плана (2-4 классы) может быть использована для более основательного 
изучения обязательных учебных предметов обязательной части; на введение 
учебных курсов, обеспечивающих различные интересы учащихся. В данную 
часть входит и внеурочная деятельность (проектная деятельность, клубная 
работа и др.). 

Согласно требованиям Стандарта, для организации внеурочной 
деятельности используются различные формы работы: экскурсии, кружки, 
секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, 
олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, 
общественно полезная практика. Реализуются возможности образовательных 
учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, дополни-
тельного образования детей. 

Для учащихся 1 класса максимальная продолжительность учебной 
недели составляет 5 дней.  

Продолжительность учебного года  в 1 классе - 33 недели. 
Продолжительность каникул в 2013-2014 учебном году составляет не менее 
30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 
классе установлены в течение года дополнительные недельные каникулы. 

В первом полугодии первого класса используется "ступенчатый" 
режим обучения:  

в сентябре - октябре - 3 урока в день по 35 минут каждый, остальное  
время заполняется целевыми прогулками, экскурсиями, физкультурными 
занятиями, развивающими играми, в ноябре - декабре - 4 урока по 35 минут 
каждый, в январе - мае - 4 урока по 45 минут каждый. Во 2-4 классах — 45 
минут. 

Образовательная область «Филология» представлена предметами: 
русский язык, литературное чтение, иностранный язык. Учебный предмет 
«Иностранный язык» изучается со 2-го класса. При проведении учебных 
занятий по иностранному языку осуществляется деление классов на две 
группы. 

Образовательная область «Математика» представлена предметом 
«Математика». В учебном плане, в части  формируемой участниками 
образовательного процесса,  со 2 - ого класса осуществляется изучение курса 
«Информатики и ИКТ»,  введено  дополнительное  изучение математики – 
«Геометрия вокруг нас» (1 ч/н) и модульный курс «Математика и 
конструирование» (1 ч/н), направленные на повышение интереса учащихся к 
предмету, более углубленное изучение предмета, подготовка учащихся ко 
второй ступени обучения.  

Образовательная область «Технология» представлена предметом 
«Технология». 

В содержании образовательных предметов русского языка, чтения, 
окружающего мира, музыки, трудового обучения, физической культуры 
включено изучение региональных особенностей.



 

Пояснительная записка 
к школьному плану внеурочной деятельности 

основной образовательной  программы начального общего образования 
МОУ «СОШ № 37» г. Магнитогорска на 2013-2017 учебные годы, 

реализующей личностно-ориентированную систему обучения 
 «Перспективная начальная школа» 

Начальная школа   
 

Особенности   конструирования  школьного базисного   плана   внеурочной 
деятельности также определены Стандартом. Основные направления: спортивно-
оздоровительное,   духовно-нравственное,   социальное, общеинтеллектуальное, 
обще- культурное.  

Планируемый объем учебного времени — 10 часов в неделю. 
«Перспективная начальная школа» предлагает следующие программы 

внеурочной деятельности. 
1. Программы  научных  клубов младших  школьников «Мы и окружающий 

мир» и      «Ключ и заря». Особенности реализации этих программ показаны 
в учебниках «Русский язык», «Литературное чтение», "Окружающий мир» 
(1-4 классы). Возможные направления внеурочной деятельности в рамках 
клубной работы: научно-познавательное, общественно полезное, 
проектное. 

2. Программа кружковой (факультативной) работы по теме «Музей в твоем 
классе». Программа реализует художественно - эстетические и научно-
познавательное направления внеурочной деятельности. Она 
дифференцирована по возрастным группам (1-2, 3-4 классы) и предметным 
областям («Развитие речи» и «Изобразительное искусство»), направлена на 
формирование у детей личностных, познавательных, коммуникативных, ре-
гулятивных УУД и начальных представлений о языке живописи и ее 
изобразительных возможностях. Программа обеспечена альбомом-пособием 
для обучающихся «Музей в твоем классе» и методическим пособием для 
учителя. 

3. Программа факультатива по математике, предусматривающая изучение 
окружающего мира математическими средствами «Изучаем окружающий 
мир. Решаем практические задачи». Факультатив расширяет и углубляет 
знания по математике и окружающему миру (научно-познавательное 
направление). 

4. Программы проектной исследовательской деятельности. Программа 
«'Изучаем родной край» (1- 4 классы), основная цель которой - изучение 
природных  социальных объектов родного края посредством 
самостоятельных наблюдений и экспериментов (патриотическое 
направление). Программа «Занимательная информатика» (2—4 классы), 
основная цель — расширение информационной картины мира учащихся; 
развитие умений использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни. 

5. Секция "Спортивное ориентирование" и программа «Подвижные игры в 
режиме учебного дня» направлены на  реализацию здоровьесбережения 
учащихся начальной школы. 



 
 
3.2  План  внеучебной деятельности  
 
        К воспитанию, как целенаправленному педагогически организованному 
взаимодействию детей и взрослых, направленному на развитие личности, ее 
духовно-нравственное становление, современное общество предъявляет особые 
требования.  
        Задачи, содержание, методы и формы воспитания изменяются под влиянием 
условий общественной жизни. И от того, какими методами будет 
руководствоваться школа в осуществлении этого процесса, зависит, сможет ли она 
дать обществу воспитанного   человека   в   полном   смысле   этого   слова,   
человека   с   глубокой   внутренней  культурой. При этом констатация наличия 
целей, содержания воспитания и их реализация в образовательном процессе лишь 
необходимые условия для получения конечного  результата.  
        В «Концепции модернизации российского образования на период до 2010 
года»,   
утвержденной   распоряжением   Правительства   Российской   Федерации   от   29   
декабря  2001 года № 1756-Р (п. 2), отмечается, что «Воспитание как 
первостепенный приоритет в образовании, должно стать органичной 
составляющей педагогической деятельности, интегрированной в общий процесс 
обучения и развития».  
         

Воспитание имеет свои характерные особенности по сравнению с обучением: 
 
        1.   Воспитание  шире и сложнее обучения, поскольку оно:  
             - предшествует обучению;  
             - осуществляется  и в процессе обучения, и в любой другой внеурочной 
деятельности;  
             - происходит постоянно во всей жизнедеятельности человека.  
        2.  Результаты воспитания  не поддаются быстрой проверке как результаты 
обучения.  
        3. Процесс воспитания – многофакторный, в этом его сложность. В обучении 
же успешность определяется в основном учителем.  
        4.  Воспитание не имеет строгих, четких организационных форм, как 
обучение.  
        5. Воспитание охватывает более широкий спектр задач в формировании 
отношений растущего человека к окружающему миру (и даже обучение).  
        6. Воспитание создает необходимые условия для  развития человека , влияя 
на его  сознание, эмоционально-волевую сферу и на поведение  (все виды 
деятельности, одним из которых  является познавательная деятельность).  
 
              В воспитании рассматриваются основные направления развития 
личности:   
 
        1.  Социально-нравственное:  
             - усвоение основных понятий о социальных нормах отношений, в том 



числе, об  общечеловеческих  ценностях, определяемых в соответствии с 
содержанием ратифицированной Российской Федерацией Конвенцией ООН о 
правах ребенка и содержанием федеральных нормативных актов;  
             - сформированность основных  элементов гражданско-патриотического 
сознания;  
             - усвоение основных обобщенных закономерностей жизни и развития 
общества и человека в нем;  
             - усвоение основных понятий культуры социальных отношений, включая  
экономические и правовые.  
 
       2. Общеинтелектуальное :  
           - усвоение основных понятий об эффективных способах мыслительных 
действий применительно к решению задач и к другим видам практического 
применения аналитико-синтетической деятельности ;  
            - усвоение основных элементов общенаучных методов познания.  
       3. Общекультурное: 
                  -  усвоение   основных   общеэстетических   понятий   
(культурологических, культурно-национальных   и   других   понятий,   связанных   
с   художественно-образным способом познания);  
            - усвоение основных экологических понятий, отражающих 
непосредственное взаимодействие человека с окружающей средой и его 
последствиями;  
            - усвоение основных понятий, определяющих управление собой (своим 
здоровьем физическим развитием, творческим  самосовершенствованием).  
 
       В начальной школе цели, задачи воспитания реализуются в рамках 
внеучебной деятельности школьников.  
 
       1. Внеучебная деятельность школьников – понятие, объединяющее все виды 
деятельности школьников (кроме учебной), в которых возможно и целесообразно 
решение задач их воспитания и социализации.  
       Согласно проекту Базисного учебного плана общеобразовательных 
учреждений Российской Федерации организация занятий по направлениям 
внеучебной деятельности является неотъемлемой частью образовательного 
процесса в школе. Часы, отводимые на внеучебную деятельность, используются 
по желанию учащихся и в формах, отличных от урочной системы обучения.  
 
       2. Для реализации в школе доступны следующие виды внеучебной 
деятельности:   
 
       1) игровая деятельность;  
       2) познавательная деятельность;  
       3) проблемно-ценностное общение;  
       4) досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение);  
       5) художественное творчество;  
       6) социальное творчество;  
       7) трудовая  деятельность;  



       8) спортивно-оздоровительная деятельность;  
       9) туристско-краеведческая деятельность.  
 
       В проекте Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений 
Российской Федерации выделены основные направления внеучебной 
деятельности:   
 

 спортивно-оздоровительное;  
 художественно-эстетическое;   
 научно-познавательное;   
 военно-патриотическое;  
 общественно-полезная деятельность;   
 проектная деятельность.  

 
       Как соотносятся виды и направления внеучебной деятельности?  
       Во-первых, очевидно, что ряд направлений совпадают с видами внеучебной 
деятельности (спортивно-оздоровительная, познавательная деятельность, 
художественное  творчество).  
       Во-вторых, такие направления, как военно-патриотическое, проектная 
деятельность могут быть реализованы в любом из указанных видов внеучебной 
деятельности.   
По сути дела, они представляют собой содержательные приоритеты при 
организации  внеучебной деятельности.  
       В-третьих, направление, связанное с общественно-полезной деятельностью, 
может быть опредмечено в таких видах внеучебной деятельности, как социальное 
творчество и трудовая деятельность.  
       В-четвертых, такие важные для развития ребенка виды внеучебной 
деятельности, как игровая и туристско-краеведческая, не нашли прямого 
отражения в направлениях, что обостряет риск их исчезновения из школьной 
реальности.  
       Сложность   установления   сотруднических   отношений   между   взрослыми   
и  школьниками обусловлена их различным социальным положением: педагог – 
ученик,   
родитель – ребёнок. Социальное неравенство взрослых и детей затрудняет их 
взаимодействие на «равных» в полном смысле этого слова. В игровой 
деятельности эти барьеры могут естественным образом преодолеваться.  
        В игровой деятельности у ребёнка формируется совокупность общественно 
значимых качеств личности, которые, проявляясь в поведении, в дальнейшем 
определяют   
направленность социальных отношений и называются «воспитанностью».  
       Таким   образом,   обозначенные   выше   направления   внеучебной   
деятельности   
рассматриваются как содержательный ориентир при построении 
соответствующих образовательных программ. А разработка и реализация 
конкретных форм внеучебной деятельности школьников основывается на 
выделенных девяти  видах  внеучебной деятельности.  
       3. Для успеха в организации внеучебной деятельности школьников 



принципиальное значение имеет различение  результатов и эффектов этой 
деятельности.  
       Результат – это то, что стало непосредственным итогом участия школьника в  
деятельности (например, школьник приобрел некое знание, пережил и 
прочувствовал  нечто как ценность, приобрел опыт действия). Эффект – это 
последствие результата; то, к чему привело достижение результата. Например, 
приобретенное знание, пережитые   чувства   и   отношения,   совершённые   
действия   развили   человека   как   личность,  способствовали формированию его 
компетентности, идентичности.  
       Развитие личности ребенка зависит от его собственных усилий по 
самостроительству, от «вкладов» в него семьи, друзей, ближайшего окружения, 
других факторов.   
То есть развитие личности ребенка – это эффект, который стал возможен 
благодаря  тому, что ряд субъектов воспитания и агентов социализации (в том 
числе, сам ребенок)  достигли своих результатов.   
        Образовательные результаты внеучебной деятельности школьников могут 
быть трех уровней.  
       Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний  
(об общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и 
неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной 
реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов 
особое значение имеет  взаимодействие ученика со своими учителями (в 
основном и дополнительном образовании) как значимыми для него носителями 
социального знания и повседневного опыта.  
 
       Второй уровень результатов  – формирование позитивных отношений 
школьника к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, 
мир, знания,  труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в 
целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 
равноправное взаимодействие школьника с другими школьниками на уровне 
класса, школы, то есть в защищенной, дружественной ему просоциальной среде. 
Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает (или не получает) 
первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, 
начинает их ценить (или отвергает).   
       Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного  
социального действия. Для достижения данного уровня результатов особое 
значение  имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами  за 
пределами школы, в  открытой общественной среде. Только в самостоятельном 
социальном действии, «действии для людей и на людях» (М.К. Мамардашвили), 
которые вовсе не обязательно положительно настроены к действующему, человек 
действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) деятелем, 
гражданином, свободным человеком.  
       (В   случае  младшего   школьника   выход  в  пространство  социального   
действия должен быть обязательно оформлен как выход в дружественную среду. 
Свойственные современной социальной ситуации конфликтность и 
неопределенность должны быть в известной степени ограничены для ученика 
начальной школы).  



        Формулировка трех уровней результатов внеучебной деятельности 
школьников:  
       1-й уровень – школьник  знает и понимает общественную жизнь;  
       2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь;  
       3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни.  
       Достижение всех трех уровней результатов внеучебной деятельности 
увеличивает вероятность появления образовательных эффектов этой деятельности 
(эффектов воспитания и социализации детей), в частности:   
       - формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской 
компетентности школьников;  
       - формирования     у     детей     социокультурной     идентичности:     
страновой (российской), этнической, культурной, гендерной и др.  
       Например, неоправданно предполагать, что для становления гражданской 
компетентности и идентичности школьника достаточно уроков граждановедения. 
Даже самый лучший урок граждановедения может дать школьнику лишь знание и 
понимание общественной жизни, образцов гражданского поведения (конечно, это 
немало, но и не всё). А вот если школьник приобретет опыт гражданских 
отношений и поведения в дружественной среде (например, в самоуправлении в 
классе), и уж тем более в открытой общественной среде (в социальном проекте, в 
гражданской акции), то вероятность  становления его гражданской 
компетентности и идентичности существенно возрастает.  
 
       4. Выделение трех уровней результатов внеучебной деятельности позволяет:  
 
       во-первых, разрабатывать образовательные программы внеучебной 
деятельности  с четким и внятным представлением о результате;  
       во-вторых, подбирать такие формы внеучебной деятельности, которые 
гарантируют достижение результата определенного уровня;  
       в-третьих, выстраивать логику перехода от результатов одного уровня к 
другому;  
       в-четвертых,   диагностировать   результативность   и   эффективность   
внеучебной деятельности;  
       в-пятых, оценивать качество программ внеучебной деятельности (по тому, на 
достижение какого результата они претендуют, соответствует ли избранные 
формы предполагаемым результатам и т.д.).  
 
       В стоимостном выражении могут быть оценены как сами образовательные 
программы внеучебной деятельности (ОП, обеспечивающая первый уровень 
результатов; ОП, обеспечивающая второй уровень результатов; ОП, 
обеспечивающая третий уровень результатов), так и итоги их реализации (на 
основании мониторинга социальных  знаний, отношений, достижений 
школьников). Это закладывает основу для построения  стимулируюшей системы 
оплаты труда педагогов за организацию внеучебной деятельности школьников.  
 
       5. Самостоятельная разработка образовательных программ внеучебной 
деятельности с учетом имеющихся в распоряжении педагогов ресурсов, желаемых 
результатов, специфики образовательного учреждения возможна при 



использовании Методического конструктора внеучебной деятельности.  
 
       Конструктор состоит из 9 блоков (по числу видов внеучебной деятельности).  
       Каждый блок включает в себя:  
       - краткое описание специфики данного вида внеучебной деятельности 
школьников;  
       - описание основных образовательных форм, в которых может быть развернут 
вид внеучебной деятельности;  
      - представление тех форм и способов деятельности, которые обеспечивают 
достижение каждого из трех уровней результатов внеучебной деятельности;  
       - включение видов отношений учащихся;  
       - включение целей воспитания в определённых формах, способах, 
отношениях  деятельности.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3.3. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
Специфика кадров МОУ «СОШ № 37» города Магнитогорска определяется 

квалифицированными специалистами, большим инновационным потенциалом, 
ориентацией на успех в профессиональной деятельности, в развитии творческих 
способностей. Педагоги школы прошли  обучение и владеют современными 
образовательными технологиями. Они имеют успешный опыт разработки и 
внедрения инновационных проектов и программ, умеют осуществлять 
мониторинг экспериментальной деятельности и рефлексивный анализ её хода и 
результатов. Образовательное учреждение предусматривает преемственность  
методов и форм организации дошкольного и начального общего образования  за 
счёт максимально полного охвата детей различными образовательными услугами, 
оптимизации интеллектуальной нагрузки, что, в отличие от искусственного 
ускорения, даёт возможность сохранить и укрепить физическое и психическое 
здоровье детей, обеспечивает их гармоничное развитие. Условия реализации 
основной образовательной программы начальной школы  

1.   Кадровые условия реализации программы.   
Кадровое обеспечение образовательной программы строится на основе 

социального заказа системы педагогического образования и соответствует 
требованиям к подготовке нового поколения педагогов, способных к 
инновационной профессиональной деятельности, обладающих высоким уровнем 
методологической культуры и сформированной готовностью к непрерывному 
процессу образования. Педагогические сотрудники МОУ «СОШ № 37» города 
Магнитогорска имеют базовое образование, соответствующее профилю 
преподаваемой дисциплины, и систематически занимаются научно-методической 
деятельностью.   

2. Материально-технические условия реализации программы.   
МОУ «СОШ № 37» города Магнитогорска располагает материальной и 

информационной базой, обеспечивающей организацию всех видов деятельности 
младших школьников, соответствующей санитарно-эпидемиологическим и 
противопожарным правилам и нормам. В области материально-технического 
обеспечения образовательного процесса в школе осуществлено: закуплена новая 
ученическая мебель во все кабинеты начальной школы, обновлена и дополнена 
медиа- и видеотехника, обновлёны и пополнены библиотечный фонд, 
программно-информационное обеспечение, имеется Интернет.   

Технологии, используемые в ОУ в начальной школе: использование 
разнообразных технологий безотметочного обучения – безотметочная система 
оценивания на протяжении обучения в 1 классе, обучение детей само- и 
взаимооцениванию;  расширение деятельностных коллективных форм обучения, 
предполагающих приоритетное развитие  учебной деятельности, творческой и 
поисковой активности во всех сферах школьной жизни, в том числе, и в учении;  
построение образовательного процесса с использованием коммуникативных 
технологий и технологий учебного сотрудничества – существенное расширение 
видов совместной работы учащихся, расширение диалоговых форм работы, 
коммуникативного опыта учащихся  в совместной учебной деятельности;   
использование игровых технологий, способствующих решению основных 



учебных задач как на уроке, так и за его пределами.   
3. Использование современных информационных и коммуникационных 

технологий при реализации основной образовательной программы начальной 
школы.   

Информационно-образовательная среда МОУ «СОШ № 37» города 
Магнитогорска обеспечивает     возможность     осуществлять     в электронной 
(цифровой) форме следующие виды деятельности:  планирование 
образовательного процесса;   размещение и сохранение материалов 
образовательного процесса, в том числе - работ обучающихся и педагогов, 
используемых участниками образовательного процесса информационных 
ресурсов;  фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования;  
взаимодействие между участниками образовательного процесса, возможность 
использования данных, формируемых в ходе образовательного процесса для 
решения задач управления образовательной деятельностью;  � контролируемый 
доступ участников образовательного процесса к информационным 
образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, 
несовместимой с  задачами духовно- нравственного развития и воспитания 
обучающихся);  проведения мониторинга здоровья учащихся и сохранение 
результатов мониторинга в ИС;  сделать прозрачным образовательный процесс 
для родителей и общества;  взаимодействие образовательного учреждения с 
органами, осуществляющими управление в сфере образования и с другими 
образовательными учреждениями, организациями.   

Нормативно-правовое обеспечение. Реализацию образовательной 
программы обеспечивают  ряд локальных нормативно-правовых документов:   

1.  Устав  образовательного  учреждения;  
2.  Положение об организации образовательного процесса в 1-4-х классах; 3.  

Положение о контрольно-оценочной  деятельности в 1-4-х классах; 
4.  Положение о сайте  образовательного учреждения;  
5.  Положение о школьной документации, в том числе и ведении   

электронных документов (журналов, дневников и т.п.);  
6.  Положение о формах получения образования;  
7. Положение о ГПД;  
8. Положение о дополнительном  образовании детей; 9. Должностные 

инструкции работников образовательных учреждений.   
УМК  «Перспективная начальная школа» включает: концепцию, рабочие 

программы, систему учебников, составляющие ядро  ИОС и мощную 
методическую оболочку, представленную современными средствами обеспечения 
учебного процесса.  

 МОУ «СОШ № 37» г. Магнитогорска располагает полным комплектом 
учебно-методической литературы, соответствующей возрастным особенностям 
обучающихся и современным требованиям ФГОС.   

Таким образом, в учреждении создана образовательная среда, адекватная 
развитию ребёнка, и комфортные санитарно-гигиенические условия   
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