
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа пгт Пинюг 

Подосиновского района Кировской области 

 
 

 

 

                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

основная образовательная программа 

начального общего образования 

(1-4 класс  ФГОС НОО) 

 
 

 

 

 
                                          

                                                                                           

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Пинюг 

2019 

 

 

 



2 

 

Содержание программы 

 

№ п/п Название раздела 

 

Страницы  

1. Целевой раздел 3 – 50 

1.1. Пояснительная записка 3 – 8  

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной об-

разовательной программы начального общего образования 

8 – 49  

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего обра-

зования 

49 – 57 

2. Содержательный раздел 57 – 154 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся при получении начального общего образования 

57 – 84 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов вне-

урочной деятельности 

84 – 85 

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обуча-

ющихся при получении начального общего образования 

85– 101 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

101- 123 

2.5. Программа коррекционной работы 123– 142 

3. Организационный раздел 142– 161 

3.1. Учебный план начального общего образования  142 – 147 

3.2. План внеурочной деятельности, календарный учебный график 147 –149 

3.3. Система условий реализации основной образовательной про-

граммы в соответствии с требованиями Стандарта 

150 – 161 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 1. Целевой раздел 



3 

 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

        Образовательная деятельность в школе осуществляется на основании лицензии: серия 

43 Л 01, регистрационный номер 0000953, выданной Министерством  образования Киров-

ской области 29.12.2015. Срок действия лицензии - бессрочный. 

        Юридический и фактический адрес школы: 613920 Кировская область, Подосинов-

ский район, пгт Пинюг, ул. Школьная, 15 

Школа реализует образовательные программы начального общего образования  на 

базовом уровне.  

Нормативные сроки освоения программы – 4 года.  

        Филиалов школа не имеет. 

       Уровень реализуемых школой образовательных программ, содержание и качество 

подготовки выпускников соответствует требованиям федеральных государственных обра-

зовательных стандартов, что подтверждается свидетельством о государственной аккреди-

тации: серия 43 А 01 № 0000663, регистрационный номер 23, выданным Министерством 

образования Кировской области 21.01.2016. 

1.1.1.  Обоснование и нормативные документы 

Основная образовательная программа начального общего образования муниципаль-

ного казенного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

пгт Пинюг Подосиновского  района Кировской области разработана в соответствии с  Фе-

деральным государственным образовательным стандартом начального общего образова-

ния, внесенными изменениями в ФГОС НОО, Концепцией духовно-нравственного разви-

тия и воспитания личности гражданина России, Законом Российской Федерации «Об об-

разовании в Российской Федерации», Порядком организации и осуществления образова-

тельной деятельности по основным общеобразовательным программам начального обще-

го, основного общего и среднего общего образования, Санитарными правилами и норма-

ми  2.4.2.2821-10, Стратегией экономического развития России до 2025 года,  Президент-

ской образовательной инициативой «Наша новая школа», определяет содержание и орга-

низацию образовательного процесса на ступени начального общего образования и 

направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоя-

тельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, 

развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся. Настоящая программа определяет концепцию разви-

тия школы и основные направления деятельности по еѐ реализации.  

Формы, средства и методы обучения, духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, а также система оценок, формы, порядок и периодичность их промежуточ-

ной аттестации определяются Уставом школы, локальными нормативными актами и соот-

ветствуют требованиям Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации», Стандарта и положениям Концепции духовно-нравственного развития и вос-

питания личности гражданина России. 

Документы: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего об-

разования, утвержден в  Минобрнауки России (приказ Минобрнауки   Российской Феде-

рации от 06.10.2009 г № 373), зарегистрирован Минюстом России 22.12.2009, регистраци-

онный № 17785. 

2. Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 22 сентября 2011 г. №2357 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт началь-

ного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №373», зарегистрирован Минюстом России 

12.12.2011, регистрационный № 22540. 
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3. Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 18 декабря 2012 г. №1060 «О вне-

сении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 6 октября 2009 г. №373», зарегистрирован Минюстом России 

11.02.2013, регистрационный № 26993. 

4. Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. №1643 «О вне-

сении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 6 октября 2009 г. №373», зарегистрирован Минюстом России 

06.02.2015, регистрационный № 35916. 
5. Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. №1576 «О вне-

сении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 6 октября 2009 г. №373», зарегистрирован Минюстом России 

02.02.2016, регистрационный № 40936. 

6. Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 18 мая 2015 г. №507 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. №373», зарегистрирован Минюстом России 18.06.2015, 

регистрационный № 37714. 
1.1.2. Основные разработчики программы 

Администрация школы, рабочая группа по разработке ОП школы (учителя началь-

ной школы). 

1.1.3. Возрастные особенности обучающихся по уровням обучения 

Основная образовательная программа формируется с учѐтом особенностей первой 

ступени общего образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная 

школа – особый этап в жизни ребѐнка, связанный: 

- с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребѐнка – с перехо-

дом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей обществен-

ный характер и являющейся социальной по содержанию; 

- с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ре-

бѐнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном 

признании и самовыражении; 

- с принятием и освоением ребѐнком новой социальной роли ученика, выражающей-

ся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школь-

ной 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 еѐ контроль и оценку; взаимодействовать с 

учителем и сверстниками в учебном процессе; 

- с изменением при этом самооценки ребѐнка, которая приобретает черты адекватно-

сти и рефлексивности; 

- с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером со-

трудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями 

дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 

лет): 

- центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени 

образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произ-

вольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и спосо-

бов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-
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символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и 

отношений объектов; 

- развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направ-

ленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование 

устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смыс-

ла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной про-

граммы учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, 

индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, па-

мяти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и 

физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного возрас-

та. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной позицией учи-

теля, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора условий и 

методик обучения, учитывающих описанные выше особенности первой ступени общего 

образования. 

1.1.4. Цель и задачи реализации основной образовательной программы 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего образо-

вания – обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

В соответствии со Стандартом при получении начального общего образования осу-

ществляется: 

- становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

-  формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятель-

ности - умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, плани-

ровать свою деятельность, осуществлять еѐ контроль и оценку, взаимодействовать с педа-

гогом и сверстниками в учебной деятельности; 

- духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 

принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

- укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. Стандарт ориентиро-

ван на становление личностных характеристик выпускника («портрет выпускника началь-

ной школы»): 

  любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной дея-

тельности; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьѐй и 

обществом; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать своѐ мнение; 

 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа 

жизни. 

1.1.5. Принципы и подходы к формированию основной образовательной програм-

мы начального общего образования и состава участников образовательных отноше-

ний  

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информаци-

онного общества, инновационной экономики, задачам построения демократического  

гражданского общества на основе толерантности, диалога культур и уважения его много-

национального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава 
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российского общества; 

- переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе об-

разования  на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 

пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и по-

знавательного развития обучающихся; 

- ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент Стан-

дарта, где развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира составляет цель и основной результат образования; 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации образо-

вательной деятельности и взаимодействия участников образовательных отношений  в до-

стижении целей личностного, социального и познавательного  развития обучающихся; 

- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенно-

стей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определе-

нии целей образования и воспитания  и путей их достижения; 

- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и 

среднего общего образования; 

- разнообразие организационных форм и учѐт индивидуальных особенностей каждо-

го обучающегося (включая одарѐнных детей и детей с ограниченными возможностями здо-

ровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогаще-

ние форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности; 

- гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной образо-

вательной программы начального общего образования, что и создаѐт основу для самостоя-

тельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, компетенций, видов и 

способов деятельности. 

Реализация программы строится на следующих принципах: 

- программно-целевого подхода, который предполагает единую систему планирова-

ния и своевременное внесение корректив в планы; 

- информационной компетентности участников образовательного процесса о проис-

ходящем в школе; 

- вариативности, которая предполагает осуществление различных вариантов дей-

ствий по реализации задач развития школы. 

 

1.1.6. Общая характеристика основной образовательной программы начального 

общего образования  
Основная образовательная программа начального общего образования определяет 

содержание и организацию образовательной деятельности при получении начального об-

щего образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, создание основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успеш-

ность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохра-

нение и укрепление здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа начального общего образования содержит обя-

зательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. Обяза-

тельная часть основной образовательной программы  начального общего образования со-

ставляет 80%, а часть, формируемая участниками образовательных отношений, - 20% от 

общего объѐма основной образовательной программы начального общего образования. 

Основная образовательная программа основного общего образования реализуется 

МКОУ СОШ пгт Пинюг, осуществляющей образовательную деятельность через органи-

зацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Основная образовательная программа начального общего образования содержит три 

раздела: целевой, содержательный и организационный. 
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Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результа-

ты реализации основной образовательной программы начального общего образования, а 

также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы начального общего образования; 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования. 

 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образова-

ния и включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов: 

- программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся при по-

лучении начального общего образования; 

- программы отдельных учебных  предметов, курсов и курсов внеурочной деятельно-

сти; 

- программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при получе-

нии начального общего образования; 

- программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 

- программу коррекционной работы 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной дея-

тельности, а также механизмы реализации основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

- учебный план начального общего образования; 

- план внеурочной деятельности, календарный учебный график; 

- систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности явля-

ются основными организационными механизмами реализации основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Разработанная  МКОУ СОШ пгт Пинюг, осуществляющей образовательную деятель-

ность, образовательная программа начального общего образования обеспечивает достиже-

ние обучающимися результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования в соответствии с требованиями, установленными Стандартом. 

 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в образовательной 

программе начального общего образования предусматриваются: 

- учебные курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе эт-

нокультурные; 

- внеурочная деятельность. 

 

1.1.7. Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (ФГОС НОО) основная образовательная программа 

начального общего образования реализуется образовательным учреждением, в том числе, 

и через внеурочную деятельность. 
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Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, 

и направленных на достижение планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования. 

Система внеурочной деятельности представляет собой ту сферу, в условиях которой 

можно максимально развить или сформировать познавательные потребности и способно-

сти каждого обучающегося, которая обеспечит воспитание свободной личности. 

Цель внеурочной деятельности: содействие в обеспечении достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального образования 

МКОУ СОШ пгт Пинюг. 

Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решать целый 

ряд задач: 

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка к школе; 

- оптимизировать учебную нагрузку учащихся; 

- улучшить условия для развития ребенка; 

- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся; 

- реализовывать программы по здоровьесбережению. 

Виды организации внеурочной деятельности: 

- учебная – один из видов деятельности обучающихся, направленный на усвоение 

теоретических знаний и способов деятельности в процессе решения учебных задач; 

- внеучебная – один из видов деятельности обучающихся, направленный на социали-

зацию обучающихся, развитие творческих способностей школьников во внеучебное вре-

мя. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: спор-

тивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, об-

щекультурное.  

Формы организации внеурочной деятельности: кружки, секции. 

План внеурочной деятельности является нормативным документом, определяющим 

объѐм, состав и структуру направлений внеурочной деятельности. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, не учитываются при определении 

обязательной допустимой нагрузки обучающихся. Сумма недельных часов по внеурочной 

деятельности – 5 часов в неделю на класс. 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образователь-

ной программы начального общего образования 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования (далее – планируемые результаты) являются одним из важнейших ме-

ханизмов реализации требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших ос-

новную образовательную программу. Они представляют собой систему обобщенных лич-

ностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и кон-

кретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируе-

мых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

- обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательной деятель-

ностью и системой оценки результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования; 

- являются основой для разработки основной образовательной программы начально-

го общего образования МКОУ СОШ пгт Пинюг, осуществляющей образовательную дея-

тельность; 

- являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих про-

грамм учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для систе-



9 

 

мы оценки качества освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования в соответствии с требованиями Стандарта.(дописать0 

В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание планируемых ре-

зультатов описывает и характеризует обобщенные способы действий с учебным материа-

лом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, 

в том числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и зада-

чи, по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Иными словами, система планируемых результатов дает представление о том, ка-

кими именно действиями  – познавательными, личностными, регулятивными, коммуни-

кативными, преломленными через специфику содержания того или иного предмета  – 

овладеют обучающиеся в ходе образовательной деятельности. В системе планируемых 

результатов особо выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т.е. слу-

жащий основой для последующего обучения. 

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 

- определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого 

уровня развития и ближайшей перспективы – зоны ближайшего развития ребенка; 

- определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на 

уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяю-

щих и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся 

подготовительными для данного предмета; 

- выделения основных направлений оценочной деятельности – оценки результатов 

деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной програм-

ме (предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения данной 

учебной программы. Их включение в структуру планируемых результатов призвано дать 

ответ на вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в развитие личности 

обучающихся. Планируемые результаты представлены в первом, общецелевом блоке, 

предваряющем планируемые результаты по отдельным разделам учебной программы. 

Этот блок результатов описывает основной, сущностный вклад данной программы в раз-

витие личности обучающихся, в развитие их способностей; отражает такие общие цели 

образования, как формирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие 

интереса, формирование определенных познавательных потребностей обучающихся. 

Оценка достижения этих целей ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации, а полученные ре-

зультаты характеризуют деятельность системы образования. 

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому разделу 

учебной программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения опорного учебного 

материала ожидается от выпускников.  

Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов слу-

жат: их значимость для решения основных задач образования на данном уровне, необхо-

димость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения 

большинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем исполнитель-

скую компетентность обучающихся. Иными словами, в эту группу включает-

ся такая система знаний и учебных действий, которая, во-первых, принципиально необ-

ходима для успешного обучения в начальной и основной школе и, во-вторых, при наличии 

специальной целенаправленной работы учителя может быть освоена подавляющим боль-

шинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 

которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством нако-

пительной системы оценки (например, портфеля достижений), так и по итогам ее освое-

ния (с помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, ха-
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рактеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведется с помощью 

заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего раз-

вития, – с помощью заданий  повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися 

заданий базового уровня служит единственным основанием для положительного решения 

вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения. 

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

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропе-

девтика для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, описыва-

ющие указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность 

научиться» к каждому разделу примерной программы учебного предмета и выделяются 

курсивом. Уровень достижений, соответствующий планируемым результа-

там этой группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие 

более высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта 

группа целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу повы-

шенной сложности учебных действий для обучающихся, так и в силу повышенной сложно-

сти учебного материала и/или его пропедевтического характера на данном уровне обуче-

ния. Оценка достижения этих целей ведется преимущественно в ходе процедур,  допуска-

ющих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информа-

ции. Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы планируе-

мых результатов, могут включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения – предоставить возможность обучающимся про-

демонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями дости-

жений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных обу-

чающихся. При этом  невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ве-

дется оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является препят-

ствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев учет достижения 

планируемых результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего и промежу-

точного оценивания, а полученные результаты фиксировать посредством накопительной 

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

итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот 

факт, что при организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и 

достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педа-

гогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке 

обучающихся. 

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые ре-

зультаты освоения: 

- междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных дей-

ствий», а также ее разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-

компетентности обучающихся»; 

- программ по всем учебным предметам. 

В данном разделе основной образовательной программы приводятся планируемые 

результаты освоения всех обязательных учебных предметов при получении начального об-

щего образования. 

Формирование универсальных учебных действий (личностные и метапредметные 

результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, по-

знавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 
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- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия об-

разца «хорошего ученика»; 

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

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

новой задачи; 

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

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других лю-

дей; 

- способность к оценке своей учебной деятельности; 

- основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства со-

причастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности че-

ловека за общее благополучие; 

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

и поступков окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

- развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального по-

ведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

- установка на здоровый образ жизни; 

- основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоро-

вьесберегающего поведения; 

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

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к об-

разовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобла-

дании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки зна-

ний; 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

- адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

- положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и де-

ятельности; 

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению мо-

ральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы 

и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требова-

ниям; 

- установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и по-

ступках; 

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни;  

- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благопо-

лучия. 
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Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспек-

тивной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

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

других людей; 

- различать способ и результат действия; 

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

оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для со-

здания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода 

и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностран-

ном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

- самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необхо-

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

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электрон-

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

пространстве сети Интернет; 

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем ми-

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

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая вирту-

альные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выде-

лять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

свойствах и связях; 

- обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 
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или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделе-

ния существенных признаков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии; 

- владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов биб-

лиотек и сети Интернет; 

- записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инстру-

ментов ИКТ; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая 

и восполняя недостающие компоненты; 

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая ос-

нования и критерии для указанных логических операций; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

- произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том 

числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в об-

щении и взаимодействии; 

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

трудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

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

числе в ситуации столкновения интересов; 

- строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет; 

- задавать вопросы; 

- контролировать действия партнера; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникатив-

ных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

от собственной; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

- аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в со-

трудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 
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- с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно переда-

вать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и со-

трудничества с партнером; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую вза-

имопомощь; 

- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообраз-

ных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов при получении  

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с со-

держащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литера-

турных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся 

осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и 

использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения ин-

формации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с 

текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, система-

тизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их 

интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из раз-

ного вида текстов информацию для установления несложных причинно-следственных 

связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений 

в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся жиз-

ненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

- определять тему и главную мысль текста; 

- делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

- вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последо-

вательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

- сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—

3 существенных признака; 

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

тексте несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; характеризовать 

явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

- понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таб-

лицы, схемы, диаграммы; 

- понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на 

жанр, структуру, выразительные средства текста; 

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

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для по-

иска нужной информации; 

- работать с несколькими источниками информации; 

- сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 
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Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

- пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

- соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показан-

ные в тексте напрямую; 

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

подтверждающие вывод; 

- сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

- составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая 

на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего использо-

вания; 

- составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

- высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

- оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять ме-

сто и роль иллюстративного ряда в тексте; 

- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достовер-

ность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

- участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сопоставлять различные точки зрения; 

- соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

- в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапредметные резуль-

таты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в со-

временном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с ин-

формационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические изоб-

ражения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и ба-

зы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникаци-

онных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные прин-

ципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для использования в 

обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, 

изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиа-

сообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять воз-

можные источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору ис-

точника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 

учебных и практических ситуациях. 
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В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для ре-

шения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватываю-

щих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и раз-

виваться необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, 

что заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

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

двигательного аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и другими средства-

ми ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

- организовывать систему папок для хранения собственной информации в компью-

тере. 

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

ния, цифровых данных 

Выпускник научится: 

- вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

средств (фото и видеокамеры, микрофона ит.д.), сохранять полученную информацию, 

набирать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном 

языке, использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

- рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете; 

- сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознава-

ния сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

- подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видео-

записи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

- описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записы-

вать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 

- собирать числовые данные в естественнонаучных наблюдениях и экспериментах, 

используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе 

опроса людей; 

- редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изобра-

жений, видео и аудиозаписей, фотоизображений; 

- пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использо-

вать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять 

ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста; 

- искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочни-

ках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; со-

ставлять список используемых информационных источников (в том числе с использова-

нием ссылок); 

- заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при 

поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять 

найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

- создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

- создавать простые сообщения в виде аудио и видеофрагментов или последовательно-
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сти слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

- готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для пре-

зентации; 

- создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

- создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компью-

тера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

- размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 

организации; 

- пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллектив-

ной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксиро-

вать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- представлять данные; 

- создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкаль-

ной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкаль-

ных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

- создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых сре-

дах (создание простейших роботов); 

- определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерно-

го исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и повторе-

ния; 

- планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического проектирования 

- моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

       1.2.1  Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования с учѐтом специфики содержания предметных областей, 

включающих в себя конкретные учебные предметы, отражают: 

Русский язык и литература  

Русский язык. Родной 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 язы-

ка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального обще-

ния; 

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 литератур-

ного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; 
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умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адек-

ватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать зна-

ния для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства со-

хранения 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; форми-

рование потребности в систематическом чтении; 

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

ющее, 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 компе-

тентности, 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 литературоведче-

ских понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочны-

ми источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Иностранный язык: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной формах с носителя-

ми 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 окружа-

ющих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и простран-

ственных отношений; 
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2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядно-

го 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 числовы-

ми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алго-

ритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать гео-

метрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепоч-

ками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

 Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, ис-

тории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотно-

сти, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здо-

ровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

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

мерение, 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 окружаю-

щем мире. 

 Основы религиозных культур и светской этики: 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

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

чения 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 рели-

гиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в станов-

лении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспи-

тание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных тра-

дициях народов России; 
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7) осознание ценности человеческой жизни. 

 

Искусство 

Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства 

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

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

ственной 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 произ-

ведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном констру-

ировании), а также в специфических формах художественной деятельности, базирующих-

ся 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 музыкаль-

ной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведе-

нию; 

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 пред-

метно-преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 
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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, со-

трудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информаци-

онной 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 пози-

тивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, со-

циальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализа-

ции; 

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, ко-

ординации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Примечание: Требования к предметным результатам представлены в соответствии с 

изменениями, внесѐнными во ФГОС ООО на основании Приказа МОиН РФ от 31.12.2015 

№ 1577. ОО формулирует предметные результаты в соответствии с данными требова-

ниями и учѐтом особенностей ОО. 

На основе планируемых предметных результатов разрабатывают программы учебных 

предметов. 

    В структуре планируемых результатов по каждой учебной программе (предметной, 

междисциплинарной) выделяются следующие уровни: «Выпускник научится» и «Вы-

пускник получит возможность научиться» 

    Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», показывают, до-

стижение какого уровня освоения учебных действий с изучаемым опорным учебным ма-

териалом ожидается от выпускника. В этот блок включается такой круг учебных задач, 

построенных на опорном учебном материале, овладение которыми принципиально необ-

ходимо для успешного обучения и социализации и которые могут быть освоены всеми 

обучающихся. 

     Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», 

выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе обучения (с 

помощью накопленной оценки или портфеля индивидуальных достижений), так и в конце 

обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения 

планируемых результатов этого блока на уровне ведется с помощью заданий базового 

уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития большинства 

обучающихся, – с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обуча-

ющимися заданий базового уровня служит единственным основанием для положительно-

го решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения. 
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     В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые ре-

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

навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или вы-

ступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Задания, ори-

ентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока «Выпускник по-

лучит возможность научиться», могут включаться в материалы итогового контроля блока 

«Выпускник научится». Основные цели такого включения – предоставить возможность 

обучающимся продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению с базовым) 

уровнем достижений и выявить динамику роста численности наиболее подготовленных 

обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ве-

дется оценка достижения планируемых результатов данного блока, не является препят-

ствием для перехода на следующий уровень обучения.  

Основные методы оценки достижения планируемых образовательных результатов: 

 устные и письменные опросы 

 диктанты 

 творческие работы(сочинения, изложения) 

 проекты и наблюдения 

 рефераты 

 лабораторные и практические работы 

 взаимопроверка и самопроверка обучающимися. 
 

Планируемые результаты и содержание предметной области «Русский язык и 

Литерное чтение» на уровне начального общего образования 

Русский язык 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начально-

го общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого 

общения и явление национальной культуры, у них начнет формироваться позитивное 

эмоционально-ценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их 

грамотному использованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой 

всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуаль-

ных и творческих способностей. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и 

письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в творче-

ском самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой информа-

ции в различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального об-

щего образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о 

нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, граммати-

ческих) и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, сред-

ствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для 

успешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных моно-

логических высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы коммуника-

тивные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на 

позицию партнера, учет различных мнений и координация различных позиций в сотруд-

ничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции, уме-

ние задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

- научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного 

уровня культуры; 

- сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препи-
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нания (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет 

умением проверять написанное; 

- получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного 

языков: познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, 

словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания 

курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые 

единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложе-

ние, что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и 

познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языко-

выми единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную 

программу начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный 

интерес к новому учебному материалу и способам решения новой языковой задачи, что 

заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса рус-

ского языка и родного языка на следующем уровне образования. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

- различать звуки и буквы; 

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

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

ные/непарные звонкие и глухие; 

 - пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем 

для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и 

справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на 

основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска необхо-

димой информации в различных словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

 - соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учеб-

нике материала); 

 - находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 

слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учи-

телю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

- различать изменяемые и неизменяемые слова; 

- различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

 - находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, при-

ставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться 

 - выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником 

алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

 - использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения орфо-

графических и/или речевых задач. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

- выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

 - подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

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

случаи); 

- оценивать уместность использования слов в тексте; 

 - выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

- распознавать грамматические признаки слов; 

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

вечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи 

(имена существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 - проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагатель-

ных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность прове-

дения морфологического разбора; 

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

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

и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

- различать предложение, словосочетание, слово; 

 - устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосо-

четании и предложении; 

 - классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествователь-

ные/побудительные/вопросительные предложения; 

- определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

- выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 - различать второстепенные члены предложения – определения, дополнения, обстоя-

тельства; 

 - выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор просто-

го предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность раз-

бора; 

 - различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

- применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

- определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

- безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов; 

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

правилами правописания; 

 - проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографи-

ческие и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

- подбирать примеры с определенной орфограммой; 

 - при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы из-

бежать орфографических и пунктуационных ошибок; 
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 - при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

 - оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств уст-

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

возраста; 

 - соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного обще-

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

- выражать собственное мнение и аргументировать его; 

- самостоятельно озаглавливать текст; 

- составлять план текста; 

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

для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- создавать тексты по предложенному заголовку; 

- подробно или выборочно пересказывать текст; 

- пересказывать текст от другого лица; 

 - составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение; 

 - анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

- корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

 - анализировать последовательность собственных действий при работе над изложе-

ниями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правиль-

ность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изло-

жений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых 

текстов); 

 - соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-

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

Литературное чтение 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего 

развития и успешного обучения по другим предметам на основе осознания и развития до-

школьного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У обучаю-

щихся будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве позна-

ния мира и самого себя. Младшие школьники будут с интересом читать художественные, 

научно-популярные и учебные тексты, которые помогут им сформировать собственную 

позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследи-

ем России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоцио-

нально-нравственной отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную ли-

тературу, воспроизводить в воображении словесные художественные образы, эмоционально 

отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. 

Они получат возможность воспринимать художественное произведение как особый вид ис-

кусства, соотносить его с другими видами искусства как источниками формирования эсте-

тических потребностей и чувств, познакомятся с некоторыми коммуникативными и эсте-

тическими возможностями родного языка, используемыми в художественных произведе-

ниях, научатся соотносить собственный жизненный опыт с художественными впечатления-

ми. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению и 

систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут необходимый 
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уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные 

действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы 

элементарной оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, приближа-

ющимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и прослушанного 

произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и преобразования ху-

дожественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выби-

рать интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, осознают себя 

как грамотного читателя, способного к творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, со-

блюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитан-

ного) произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о 

произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; состав-

лять небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описа-

ния. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. 

Они получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, 

родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (пла-

каты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и 

научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для прак-

тической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 

уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспри-

нимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; пони-

мать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, 

поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

- прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, 

автору, жанру и осознавать цель чтения; 

- читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

- различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, спра-

вочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

- читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произ-

ведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

- использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 

выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для 

всех видов текстов); 

- ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного 

текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):  

- для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 

изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое от-

ношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их после-

довательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; нахо-

дить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), задан-

ную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, 

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

с использованием словарей и другой справочной литературы; 

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

ливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; нахо-
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дить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, 

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

них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на кон-

текст, с использованием словарей и другой справочной литературы;  

- использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

- для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фак-

тами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содер-

жание текста;  

- для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными 

фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями 

текста, опираясь на его содержание;  

- использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

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

держании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, опира-

ясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать свя-

зи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и по-

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

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

тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, 

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

текста; 

- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художествен-

ных текстов); 

- различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-

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

- передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики тек-

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

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

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и 

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

стов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и вы-

сказывать суждение; 

- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и вы-

сказывать собственное суждение; 

- высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

- устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия 

других видов искусства;  

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

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по за-

данной тематике или по собственному желанию; 

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

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

- составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 

образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- работать с тематическим каталогом; 
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- работать с детской периодикой; 

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

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

- распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведе-

ний (на примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

- отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приво-

дить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

- различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, за-

гадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

- находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, 

эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 

- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, исполь-

зуя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура 

текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, 

олицетворение, сравнение, эпитет); 

- определять позиции героев художественного текста, позицию автора художествен-

ного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

- создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

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

бытиями; 

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

личного опыта; 

- составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом комму-

никативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать извест-

ное литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевлен-

ного предмета; 

- писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или от-

зыва; 

- создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

- создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной под-

держкой и пояснениями; 

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

созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде мульти-

медийного продукта (мультфильма). 

Планируемые результаты и содержание предметной области «Иностранный 

язык» на уровне начального общего образования 

Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка при получении начального общего об-

разования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и 

значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. 

Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как сред-

ства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры дру-
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гих народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только 

заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способ-

ствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего наро-

да. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся 

способность в элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру 

в письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с ис-

пользованием средств телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, 

чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше 

осознать свою этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования 

внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знаком-

ство на уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, вы-

ражение своего отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут спо-

собствовать становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образова-

ния у обучающихся: 

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

собность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной 

(говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом ре-

чевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический 

кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых 

отличиях от родного языка; 

- будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и 

решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые 

и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжела-

тельными речевыми партнерами; 

- сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный 

интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные 

действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятель-

ности по овладению иностранным языком на следующем уровне образования. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

- участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, приня-

тые в англоязычных странах; 

- составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

- рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

- составлять краткую характеристику персонажа; 

- кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

- понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении 

и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

- воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем ин-
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формацию; 

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух тек-

стов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

- соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

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

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

- читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основ-

ном на изученном языковом материале; 

- читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

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

держание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

- выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

- писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с 

опорой на образец); 

- писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

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

- заполнять простую анкету; 

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

рес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

- пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

- списывать текст; 

- восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

- отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрип-

цию; 

- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

- уточнять написание слова по словарю; 

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

и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблю-

дая нормы произношения звуков; 

- соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

- различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

- корректно произносить предложения с точки зрения их ритмикоинтонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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- распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

- соблюдать интонацию перечисления; 

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

предлогах); 

- читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

числе словосочетания, в пределах тематики на уровне  начального образования; 

- оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуника-

тивной задачей; 

- восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- узнавать простые словообразовательные элементы; 

- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернацио-

нальные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

- распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существитель-

ные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем; существительные в единствен-

ном и множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; 

модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоиме-

ния; прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; количе-

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

логи для выражения временных и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

- использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), 

предложения с конструкцией there is/there are; 

- оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any); 

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

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

- распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам (су-

ществительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

Планируемые результаты и содержание предметной области «Математика и 

информатика» 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

- научатся использовать начальные математические знания для описания окружаю-

щих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отно-

шений; 

- овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственно-

го воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навы-

ки; 

- научатся применять математические знания и представления для решения учебных 

задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных 

ситуациях; 

- получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном 

принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия 

с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять чис-
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ловое выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

- познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и 

площадей; 

- приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-

ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, 

анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из 

таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать инфор-

мацию, делать выводы и прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

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

- устанавливать закономерность – правило, по которому составлена числовая после-

довательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно вы-

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

ние/уменьшение числа в несколько раз); 

- группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

- классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

- читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, ско-

рость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (ки-

лограмм – грамм; час – минута, минута – секунда; километр – метр, метр – дециметр, де-

циметр – сантиметр, метр – сантиметр, сантиметр – миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, време-

ни), объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

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

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10?000) с использова-

нием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических дей-

ствий (в том числе деления с остатком); 

- выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, дву-

значных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том 

числе с нулем и числом 1); 

- выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значе-

ние; 

- вычислять значение числового выражения (содержащего 2 – 3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выполнять действия с величинами; 

- использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

- проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

- устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, плани-

ровать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

- решать арифметическим способом (в 1 – 2 действия) учебные задачи и задачи, свя-

занные с повседневной жизнью; 

- решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее доли 

(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 
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- оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- решать задачи в 3 – 4 действия; 

- находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

- описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

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

ная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, 

круг); 

- выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

- использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

- распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

- соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

- измерять длину отрезка; 

- вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямо-

угольника и квадрата; 

- оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, 

площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

- читать несложные готовые таблицы; 

- заполнять несложные готовые таблицы; 

- читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- читать несложные готовые круговые диаграммы; 

- достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

- сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах не-

сложных таблиц и диаграмм; 

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

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

- составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска 

информации; 

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

и диаграммы); 

- планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную ин-

формацию с помощью таблиц и диаграмм; 

- интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследо-

ваний (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

 

 

Планируемые результаты и содержание предметной области «Основы религи-

озных культур и светской этики» 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных куль-

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



34 

 

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

рабочих программ по Основам православной культуры, Основам исламской культуры, 

Основам буддийской культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых религи-

озных культур, Основам светской этики. 

Общие планируемые результаты.  

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни лично-

сти, семьи, общества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в рос-

сийском обществе нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравствен-

ному совершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов Рос-

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

ности, становлении российской государственности, российской светской (гражданской) 

этике, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и граж-

данина в Российской Федерации;  

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку лич-

ности поступать согласно своей совести; 

Планируемые результаты по учебным модулям. 

Основы православной культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской 

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

оружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отно-

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

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиоз-

ной традиции, истории ее формирования в России;  

– на примере православной религиозной традиции понимать значение традицион-

ных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского обще-

ства, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жиз-

ни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христиан-

ской религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участ-

вовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по 

выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

–  развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для россий-

ского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

–  устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и пове-

дением людей, общественными явлениями; 

–  выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах челове-

ческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях об-

щего образования. 

Основы исламской культуры 

Выпускник научится: 
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– раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной 

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

обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, 

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

– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, ис-

тории ее формирования в России;  

– на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных 

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

истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жиз-

ни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной 

морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участ-

вовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по 

выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для россий-

ского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведени-

ем людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах чело-

веческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы буддийской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной 

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

обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, 

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

– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, 

истории ее формирования в России;  

– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных 

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

истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жиз-

ни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной 

морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участ-

вовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по 

выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для россий-

ского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и поведе-

нием людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 
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традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах чело-

веческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы иудейской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной 

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

обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, 

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

– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, ис-

тории ее формирования в России;  

– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных 

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

истории России;  

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

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной 

морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участ-

вовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по 

выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для россий-

ского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведени-

ем людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах чело-

веческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы мировых религиозных культур 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур 

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

обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в се-

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

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, 

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

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

семей, народов, российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жиз-

ни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участ-

вовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по 

выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для россий-



37 

 

ского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и поведе-

нием людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах чело-

веческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы светской этики 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих российской светской (граждан-

ской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и 

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

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

народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 

– на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценно-

стей, идеалов в жизни людей, общества;  

– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни 

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской 

(гражданской) этики;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участ-

вовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по 

выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в россий-

ском обществе норм светской (гражданской) этики; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и по-

ведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при 

изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Планируемые результаты и содержание предметной области «Обществознание 

и естествознание» 

Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне начально-

го общего образования: 

- получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные пред-

ставления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого ми-

ра, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обще-

стве, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

- обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осо-

знают свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей много-

национального российского общества, а также гуманистических и демократических цен-

ностных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской идентич-

ности; 

- приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру при-

роды и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук 

в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного 
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опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, зна-

комыми и предсказуемыми, определить свое место в ближайшем окружении; 

- получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рационально-

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с 

людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному мне-

нию, истории и культуре других народов; 

- познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 

осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и 

понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность 

его изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном материале при-

роды и культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адапта-

ции в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

- получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поис-

ка информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся созда-

вать сообщения в виде текстов, аудио и видеофрагментов, готовить и проводить неболь-

шие презентации в поддержку собственных сообщений; 

- примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоя-

тельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной де-

ятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости 

и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила по-

ведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные 

нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной 

и социальной среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

 узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их существенные признаки; 

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объ-

ектов природы; 

 проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, исполь-

зуя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать ин-

струкциям 

 и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

 использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, 

в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, от-

ветов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказы-

ваний; 

 использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, опреде-

литель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компью-

терные издания) для поиска необходимой информации; 

 использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или 

описания свойств объектов; 

 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаи-

мосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного от-

ношения к природе; 

 определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 
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влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

 понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека 

для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

деокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие 

презентации по результатам наблюдений и опытов; 

 моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохра-

нение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусо-

ра, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

 пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной ги-

гиены; 

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

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

 узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 

Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город; 

 различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические со-

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

времени»; 

 используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к об-

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

реальные исторические факты от вымыслов; 

 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 

(семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств дру-

гих людей и сопереживания им; 

 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую 

литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, объ-

яснений, для создания собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальны-

ми группами; 

 ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошло-

го и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым 

чувство исторической перспективы; 

 наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах  образовательной организации, 

социума, этноса, страны; 

 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорен-

ности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официаль-

ной обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информа-
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ционной образовательной среде; 

 определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения; дого-

вариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в сов-

местной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружа-

ющих. 

Планируемые результаты и содержание предметной области «Искусство» на 

уровне начального общего образования 

Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего об-

разования у обучающихся: 

- будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфи-

ке изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 

искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

- начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произве-

дения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явле-

ниям действительности и художественный вкус; 

- сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности 

оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеа-

лов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, 

Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и недопусти-

мом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе морального 

выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в 

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

ответственности за другого человека; 

- появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 

духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, опти-

мизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

- установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 

ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, 

наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и 

род», «мой дом», разовьется принятие культуры и духовных традиций многонационального 

народа Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на 

мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства со-

причастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится 

осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее 

благополучие. 

Обучающиеся: 

- овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пла-

стических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисун-

ке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-

прикладном искусстве; 

- смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и вы-

ражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и 

обществу; воплощать художественные образы в различных формах художественно-

творческой деятельности; 

- научатся применять художественные умения, знания и представления о пластиче-

ских искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познако-

мятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

- получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диа-

лог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут 
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способны вставать на позицию другого человека; 

- смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные 

знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и худо-

жественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-

творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

 различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искус-

ство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные ху-

дожественные материалы и приемы работы с ними для передачи собственного замысла; 

 различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфи-

ку; 

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

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния 

и свое отношение к ним средствами художественного образного языка; 

 узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 

различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм ит.д.) окружающего мира и жизнен-

ных явлений; 

 приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении 

их содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых про-

изведениях; 

 видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

скульптура ит.д.), в природе, на улице, в быту; 

 высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

 создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

 использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

 различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоцио-

нальную напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; использо-

вать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой дея-

тельности; 

 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; 

передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для со-

здания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном кон-

струировании; 

 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для 

создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с 
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учетом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные со-

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

заданные темы; 

 моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации известно-

го, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

 выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык ком-

пьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. 

О чем говорит искусство? 

Выпускник научится: 

 осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-

творческой деятельности; 

 выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности 

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

решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, 

человека, сказочного героя, предмета, явления ит.д. — в живописи, графике и скульптуре, 

выражая свое отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, 

цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зда-

ний, предметов; 

 понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о кра-

соте человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и мне-

ниям; 

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

 изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участво-

вать в коллективных работах на эти темы. 

Музыка 
Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения про-

граммы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения му-

зыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой 

деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных ин-

струментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных 

представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность 

к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной принад-

лежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее 

народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном 

развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой 

деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую 

часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, вы-

ражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, 

использовать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных произве-

дений, в импровизации.  
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Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отноше-

ние к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к му-

зыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооцен-

ку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, развитии худо-

жественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-

творческой деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными 

компетенциями, развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую де-

ятельность, способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся 

научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, в том числе на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной 

деятельности с друзьями, родителями.  

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

- сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни челове-

ка, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

- сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музы-

кальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкаль-

ному искусству и музыкальной деятельности; 

- умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произ-

ведению; 

- умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музы-

кально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импро-

визации, создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах. 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем 

применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, 

музыкально-исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной 

деятельности обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены 

на гармоничное становление личности школьника, включающее формирование его духов-

но-нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально-исполнительских 

и творческих способностей, возможностей самооценки и самореализации. Освоение про-

граммы позволит обучающимся принимать активное участие в общественной, концертной 

и музыкально-театральной жизни школы, города, региона. 

Слушание музыки 

Обучающийся: 

1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 

2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные 

элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр.  

3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций, 

средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа. 

4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, 

эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает осо-

бенности звучания оркестров и отдельных инструментов. 

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, 

женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного, 

академического, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей репер-

туара. 

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; 

балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских 

народных инструментов.  
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7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкаль-

ных форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы, 

вариаций, рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, отече-

ственной и зарубежной классики.  

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеоб-

разных движений, пластического интонирования. 

Хоровое пение 

Обучающийся: 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровожде-

ния в соответствии с их образным строем и содержанием. 

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 

4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения пра-

вильное певческое дыхание. 

5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую 

атаку в зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, не 

форсированным звуком. 

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

произносит согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительно-

сти исполнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами двух-

голосия. 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Обучающийся: 

1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского ор-

кестра, блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др.  

2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 

3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее двух-

трехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном ансамбле. 

4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том 

числе тембровые возможности синтезатора. 

Основы музыкальной грамоты 

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:  

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

2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о 

клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен.  

3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в му-

зыке: сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, четвертных 

и половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках 

исполняемых песен, в оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность – 

восприятие и передача в движении. 

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

5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме пер-

вой-второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам выучен-

ных по слуху простейших попевок (двухступенных, трехступенных, пятиступенных), пе-

сен, разучивание по нотам хоровых и оркестровых партий. 

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

трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для слуша-

ния музыки. 

7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. Музы-
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кально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключение. 

Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования обучаю-

щийся получит возможность научиться: 

- реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различ-

ных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских 

и других музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровиза-

ции); 

- организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую дея-

тельность; музицировать; 

- использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 

пении простейших мелодий; 

- владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участ-

вовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его 

музыкальных образов; 

- адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 

выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов ми-

ра; 

- оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых ме-

роприятий; представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.); собирать музы-

кальные коллекции (фонотека, видеотека). 

Планируемые результаты и содержание предметной области «Технология» 

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

щего образования: 

- получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде 

обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром 

природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и соци-

ально-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и необходи-

мости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных традиций; 

- получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, 

которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;  

- получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории 

возникновения и развития; 

- научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой самореали-

зации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков 

близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изде-

лий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических за-

дач заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического 

мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования 

внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

- в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов, получат первоначальный 

опыт использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных 

универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной дея-

тельности: распределение ролей руководителя и подчиненных, распределение общего 

объема работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелатель-
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ного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

- овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий 

– исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, 

обобщения; 

- получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных дей-

ствий: целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозиро-

вания, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции 

результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печат-

ную и электронную информацию; 

- познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его ос-

новными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с про-

стыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио и видеофрагментами; 

овладеют приемами поиска и использования информации, научатся работать с доступны-

ми электронными ресурсами; 

- получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятель-

но обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помо-

гать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 

социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организован-

ность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознатель-

ность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, 

культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самооб-

служивание 

Выпускник научится: 

 иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе традиционных 

народных промыслах и ремеслах, современных профессиях (в том числе профессиях сво-

их родителей) и описывать их особенности; 

 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразитель-

ность — и руководствоваться ими в практической деятельности; 

 планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой 

на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые дей-

ствия; 

 выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домаш-

него труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 уважительно относиться к труду людей; 

 понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предмет-

ном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и 

уважать их; 

 понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замы-

сел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый 

продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

 на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать до-

ступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и кон-
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структивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные 

и доступные технологические приемы их ручной обработки (при разметке деталей, их выде-

лении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

 применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чер-

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

 выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и ра-

ботать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и 

эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объ-

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реа-

лизации собственного или предложенного учителем замысла; 

 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбиниро-

вать художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-

художественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

 анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять вза-

имное расположение, виды соединения деталей; 

 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и спо-

соба соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

 изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему черте-

жу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их разверток; 

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной кон-

структорской задачи или передачи определенной художественно-эстетической информа-

ции; воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

 выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим 

средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьюте-

ром и другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной си-

стемы, опорно-двигательного аппарата эргономичные приемы работы; выполнять ком-

пенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

 пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информа-

ции; 

 пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурса-

ми). 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приемами 

работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также 

познакомится с доступными способами ее получения, хранения, переработки. 

Планируемые результаты и содержание предметной области «Физическая 

культура» 

Физическая культура (для обучающихся, не имеющих противопоказаний для заня-

тий физической культурой или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования 

начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физи-
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ческого развития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

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

вать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физиче-

ской культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спор-

том для укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 

 раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой 

на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и раз-

витие физических качеств; 

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстри-

ровать физические упражнения, направленные на их развитие; 

 характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры 

и организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как 

в помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельно-

стью; 

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

планировать и корректировать режим дня с учетом своей учебной и внешкольной дея-

тельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической подготов-

ленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

 отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и вы-

полнять их в соответствии с изученными правилами; 

 организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во вре-

мя отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), со-

блюдать правила взаимодействия с игроками; 

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

готовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тесто-

вых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утрен-

ней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных 

занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического раз-

вития и физической подготовленности; 

 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

 выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осан-

ки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибко-

сти, равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специаль-

ной таблицы); 

 выполнять организующие строевые команды и приемы; 

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 
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гимнастическое бревно); 

 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей 

разного веса и объема); 

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функцио-

нальной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

 играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

 плавать, в том числе спортивными способами; 

 выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения образова-

тельной программы начального общего образования 

Проверка и оценка образовательных достижений (учебных успехов) младших школь-

ников является существенной составляющей процесса обучения и одной из важных задач 

педагогической деятельности учителя. 

Система контроля и оценки позволяет установить персональную ответственность 

учителя и образовательного учреждения в целом за качество процесса обучения. Резуль-

тат деятельности учительского коллектива определяется по глубине, прочности к система-

тизации знаний учащихся, уровню их воспитанности и развития. 

Федеральный государственный образовательный стандарт содержит чѐткие требова-

ния к системе оценки достижения планируемых результатов. 

 

     1.3.1. Общие положения 

     Система оценки достижения планируемых результатов содействует духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся и позволяет использовать оценку 

образовательных результатов учащихся для оценки деятельности образовательной орга-

низации. Целью оценки достижения планируемых результатов является – получение ин-

формации о соответствии достигнутых обучающимися результатов требованиям ФГОС 

НОО и использование полученной информации в процессе взаимодействия участников 

образовательных отношений.  

   Основным направлением оценочной деятельности в МКОУ СОШ пгт Пинюг в соответ-

ствии с требованиями ФГОС НОО является: 

- оценка достижения планируемых результатов обучающихся школы на различных 

этапах обучения как: 

1) основа их промежуточной и итоговой аттестации, 

2) основа процедур внутренней системы оценки качества образования, 

3) основа мониторинговых исследований регионального и федерального уровней. 

    Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой высту-

пают требования ФГОС НОО, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися основной образовательной программы образовательной органи-

зации (личностные, метапредметные, предметные). 

Каждой подпрограмме соответствует направление оценки: 

1) Программа развития УУД – оценка метапредметных результатов; 

2) Программа воспитания и социализации – оценка личностных результатов; 

3) Программы отдельных учебных предметов, курсов (рабочие программы) –оценка пред-

метных результатов 

 

1.3.2. Формы и методы оценки 
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Приоритетными в диагностике (контрольные работы и т.п.) становятся: - продуктив-

ные задания (задачи) по применению знаний и умений, предполагающие создание учени-

ком в ходе решения своего информационного продукта: вывода, оценки и т.п. 

- метапредметные диагностические работы, составленные из компетентностных за-

даний, требующих от  ученика познавательных, регулятивных и коммуникативных дей-

ствий;  

- диагностика результатов личностного развития, которая проводится в разных 

формах (диагностическая работа, результаты наблюдений и т.д.). Диагностика предпола-

гает проявления учеником качеств своей личности: оценки поступков, обозначение своей 

жизненной позиции, культурного выбора, мотивов, личностных целей. Это сугубо личная 

сфера, поэтому правила личной безопасности, конфиденциальности требуют проводить 

такую диагностику только в виде неперсонифицированных работ. Таблицы, в которых со-

бираются данные, показывают результаты только по классу или школе в целом, но не по 

каждому конкретному ученику. 

Привычная форма письменной контрольной работы дополняется новыми формами 

контроля результатов, как: 

 - целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых учеником действий и качеств 

по заданным параметрам),  

 - самооценка ученика по принятым формам (например, лист с вопросами по саморе-

флексии конкретной деятельности),  

 - результаты учебных проектов, 

 - результаты разнообразных внеучебных и внешкольных работ, достижений учеников.  

 - результаты коммуникативных и информационных умений, 

 - результаты (или самооценка) практической деятельности, обобщѐнных способов 

деятельности, 

 - включать в себя как внешнюю оценку, так и внутреннюю оценку, 

 - осуществлять уровневый подход к представлению планируемых результатов, 

 - использование персонифицируемых процедур в целях итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур. 

 - портфель достижений (портфолио) становится главным средством накопления ин-

формации об образовательных результатах ученика      

Все эти средства, формы и методы должны обеспечить самое главное – комплексную 

оценку результатов. Иными словами, не отдельные отметки по отдельным предметам, а 

общая характеристика всего приобретѐнного учеником – его личностные, метапредметные 

и предметные результаты.  

 

Организация и содержание оценочных процедур, обеспечивающих оценку динамики 

индивидуальных достижений обучающихся в процессе освоения ООП НОО 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки 

 

Вид планируемого ре-

зультата 

Формы оценки 

Внутренняя оценка                                                                               Внешняя оценка 

 личностные 

 метапредметные 

 предметные 

 стартовая диагностика 

 текущая и тематическая 

оценка 

 портфолио 

 внутришкольный мони-

торинг образователь-

ных достижений 

 промежуточная и итого-

вая аттестация обуча-

 исследования в рамках 

независимой оценки 

качества образования 

(всероссийские про-

верочные работы, 

НИКО и т.п.); 

 мониторинговые ис-

следования регио-

нального и федераль-

ного уровней; 
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ющихся  участие и результаты 

олимпиад и конкур-

сов. 

       Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обуче-

нию на данном уровне образования. Проводится администрацией образовательной орга-

низации в начале учебного года и выступает как основа (точка отсчета) для оценки дина-

мики образовательных достижений. Объектом оценки являются: структура мотивации, 

сформированность учебной деятельности, владение универсальными и специфическими 

для основных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: средствами 

работы с информацией, знако-символическими средствами, логическими операциями. 

Стартовая диагностика может проводиться также учителями с целью оценки готовности к 

изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики явля-

ются основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации учеб-

ного процесса.  

     Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвиже-

ния в освоении программы учебного предмета. Объектом текущей оценки являются тема-

тические планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематиче-

ском планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов 

проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, 

индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы про-

движения и др.) с учетом особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-

оценочной деятельности учителя. Результаты текущей оценки являются основой для 

индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные результаты, свидетельству-

ющие об успешности обучения и достижении тематических результатов в более сжатые 

(по сравнению с планируемыми учителем) сроки могут включаться в систему накоплен-

ной оценки и служить основанием, например, для освобождения ученика от необходимо-

сти выполнять тематическую проверочную работу.  

     Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения тема-

тических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных мето-

дических комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. По 

предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, тематические пла-

нируемые результаты устанавливаются самой образовательной  организацией. Тематиче-

ская оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце ее изучения. Оценоч-

ные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки до-

стижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них.  

      Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, выра-

женности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, де-

монстрируемых данным учащимся. В портфолио включаются как работы учащегося (в 

том числе – фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, 

наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзы-

вов для портфолио ведется самим обучающимся совместно с классным руководителем и 

при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обуча-

ющегося не допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в элек-

тронном виде в течение всех лет обучения в основной школе. Результаты, представлен-

ные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по выбору индивиду-

альной образовательной траектории на уровне среднего общего образования и могут 

отражаться в характеристике.  
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     Характеристика ученика -одна из форм отражения уровня достижения результатов 

освоения основной образовательной программы. Характеристика готовится на основании:  

· объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне основ-

ного образования,  

· портфолио выпускника;  

· экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного выпускника 

на уровне начального  общего образования.  

 

 

 

1.3.3. Механизм оценки достижений обучающихся 

Личностные достижения 

Личностные результаты выпускников на уровне начального общего образования не 

подлежат итоговой оценке. 

№ 

п/п 

Процедура 

оценивания 
Кто оценивает Сроки 

Фиксация  

результатов 

1. Тестирование Психолог 

и/или 

классный 

руководитель 

Входное – 1 класс 

Промежуточные  

2 – 3 класс 

Итоговое - 4 класс 

Портфолио 

2. Наблюдения Педагоги, работа-

ющие с 

ребѐнком 

В течение  

обучения 

Рабочая тет-

радь 

педагога 

3. Анкетирование Психолог  

и/или 

классный  

руководитель 

Входное – 1 класс 

Промежуточные  

2 – 3 класс 

Итоговое – 4 класс 

Портфолио 

4. Мониторинг 

активности участия 

обучающихся в 

образовательных 

событиях разного 

уровня и социально- 

значимых акциях. 

Степень активности: 

1. Высокая 

2. Средняя 

3. Низкая 

4. Нулевая 

Классный  

руководитель 

По окончании 

каждого учебного 

года 

Анализ рабо-

ты 

классного 

руководителя 

 

Предметные достижения 

Оценка предметных результатов включает в себя: 

а) оценку предметных знаний (опорных и пропедевтических) и их применение при 

решении учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

б) оценку предметных действий (универсальных и присущих определенному учебно-

му предмету). 

№ 

п/п 

Процедура 

оценивания 
Содержание 

Критерии 

оценива-

ния 

Кто 

оценивает 
Сроки 

Фикса-

ция 

резуль-

татов 

1. Стартовая 

контрольная 

Определяет ак-

туальный уро-

5-бальная 

система 

Учитель Начало 

учебного 

Класс-

ный 
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работа вень знаний, не-

обходимый для 

продолжения 

обучения, а так-

же намечает 

«зону ближай-

шего развития» 

и предметных 

знаний, органи-

зует коррекци-

онную работу в 

зоне актуальных 

знаний 

года журнал 

2. Текущие 

контрольные 

работы и 

срезы 

Направлена на 

проверку поопе-

рационного со-

става действия, 

которым необ-

ходимо овладеть 

учащимся в рам-

ках решения 

учебной задачи 

5-бальная 

система 

Учитель КТП учи-

теля 

Класс-

ный 

журнал 

3. Самостоятель-

ная  работа 

Направлена, с 

одной стороны, 

на возможную 

коррекцию ре-

зультатов пре-

дыдущей темы 

обучения, с дру-

гой стороны, на 

параллельную 

отработку и уг-

лубление теку-

щей изучаемой 

учебной темы. 

Задания состав-

ляются на двух 

уровнях: 1 (ба-

зовый) и 2 (рас-

ширенный) по 

основным пред-

метным содер-

жательным ли-

ниям 

5-бальная 

система 

Учитель 5-6 

работ в 

течение 

года 

Класс-

ный 

журнал 

4. Проверочная 

работа  

по итогам 

самостоятель-

ной работы 

Предъявляет ре-

зультаты (дос-

тижения) учите-

лю и служит ме-

ханизмом 

управления и 

коррекции сле-

дующего этапа 

5-бальная 

система 

Учитель 5-6 

работ в 

течение 

года после 

самостоя-

тельной 

работы 

Класс-

ный 

журнал 
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самостоятельной 

работы школь-

ников. Уча-

щийся сам опре-

деляет объем 

проверочной ра-

боты для своего 

выполнения. Ра-

бота задается на 

двух уровнях:  1 

(базовый) и  2 

(расширенный). 

5. Итоговые 

контрольные 

работы 

Направлена на 

проверку поопе-

рационного со-

става действия, 

которым необ-

ходимо овладеть 

учащимся в рам-

ках решения 

учебной задачи 

5-бальная 

система 

Админист-

рация 

Согласно 

плану 

ВШК 

Класс-

ный 

журнал 

6. Итоговые 

контрольные 

работы 

Включает ос-

новные темы 

учебного года. 

Задания рассчи-

таны на про-

верку не только 

знаний, но и 

развивающего 

эффекта обуче-

ния. Задания 

разного уровня, 

как по сложно-

сти (базовый, 

расширенный), 

так и по уровню 

опосредования 

(формальный, 

рефлексивный, 

ресурсный 

5-бальная 

система 

Админист-

рация 

По итогам 

учебного 

года 

Класс-

ный 

журнал 

7. Итоговая 

комплексная 

работа 

 

Уровень 

сформи-

рованно-

сти 

УУД по 

предмет-

ным об-

ластям 

Учитель, 

админи-

страция 

По итогам 

учебного 

года 

Прото-

кол 

8. Предметные 

олимпиады 

разного 

уровня 

Задания рассчи-

таны на про-

верку не только 

знаний, но и 

По 

условиям 

проведе-

ния 

Органи-

заторы 

конкурса 

По 

отдель-

ному 

плану 

Порт-

фолио 
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развивающего 

эффекта обуче-

ния. Задания 

разного уровня, 

как по сложно-

сти (базовый, 

расширенный), 

так и по уровню 

опосредования 

(формальный, 

рефлексивный, 

ресурсный) 

9. Предметные 

конкурсы 

разного 

уровня 

Задания рассчи-

таны на про-

верку не только 

знаний, но и 

развивающего 

эффекта обуче-

ния. Задания 

разного уровня, 

как по сложно-

сти (базовый, 

расширенный), 

так и по уровню 

опосредования 

(формальный, 

рефлексивный, 

ресурсный 

По 

условиям 

проведе-

ния 

Органи-

заторы 

конкурса 

По 

отдель-

ному 

плану 

Порт-

фолио 

Оценка индивидуальных предметных достижений ведется «методом сложения», при 

котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет по-

ощрять продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с 

учетом «зоны ближайшего развития» («ученик научится», «ученик получит возможность 

научиться»). 

Метапредметные достижения 

Метапредметные результаты включают в себя: регулятивные, коммуникативные и 

познавательные учебные действия. 

Метапредметные результаты определяются путѐм вынесения оценки сформирован-

ности  большинства познавательных учебных и навыков работы с информацией, опосре-

дованную оценку сформированности коммуникативных и регулятивных действий из ито-

говых контрольных работ по предметам и итоговой комплексной работе на межпредмет-

ной основе. 

Критерии оценивания: Уровень освоения УУД 

№ 

п/п 

Процедура 

оценивания 

Критерии 

оценивания 
Кто оценивает Сроки 

Фиксация  

результатов 

1. Итоговые кон-

трольные 

работы 

по предметам 

Уровень 

освоения 

УУД 

Учитель По плану 

проведения 

контрольных 

работ 

Оценочный 

лист 

(в портфолио) 

2. Комплексная 

работа  

 

Уровень 

освоения 

УУД 

Администрация По итогам 

года 

(май) 

Аналитическая 

справка 

Оценочный 

лист 
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(в портфолио) 

 

1.3.4. Итоговая оценка качества освоения обучающимися основной образо-

вательной программы начального общего образования 

При итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы 

начального общего образования в рамках контроля успеваемости в процессе освоения со-

держания отдельных учебных предметов учитывается готовность к решению учебно-

практических и учебно-познавательных задач на основе:  

- системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии;    

- обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и практической 

деятельности;  

- коммуникативных и информационных умений;  

- системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни.  

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования являются предметные и метапредметные ре-

зультаты. 

В итоговой оценке выделяются две составляющие: 

1) результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образо-

вания;  

2) результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися 

основных формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, не-

обходимых для получения общего образования следующего уровня.  

Итоговая оценка освоения основной образовательной программы начального общего 

образования направлена на оценку достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования.  

Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы 

начального общего образования используются для принятия решения о переводе обучаю-

щихся для получения основного общего образования.  

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой 

оценке качества освоения основной образовательной программы начального общего обра-

зования, относятся: ценностные ориентации обучающегося; индивидуальные личностные 

характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, гуманизм и др. Обобщенная 

оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности обучающихся может 

осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопительной оценки по всем 

учебным предметам и оценок за выполнение итоговых работ по русскому языку, матема-

тике и комплексной работы на межпредметной основе. 

       Решение об успешном освоении программы начального общего образования и пере-

воде выпускника на следующий уровень общего образования принимается Педагогиче-

ским Советом на основании « Положения о текущей, промежуточной и итоговой атте-

стации муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней общеобра-

зовательной школы пгт Пинюг Подосиновского района Кировской области»  (Приложе-

ние 1) одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики выпускника 

начальной школы.  
В характеристике отражается: 

1. Образовательные достижения и положительные качества выпускника. 

2. Приоритетные задачи и направления личностного развития с учѐтом, как до-

стижений, так и психологических проблем развития ребѐнка. 

3. Психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующей уровень обучения. 
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Согласно Уставу МКОУ СОШ пгт Пинюг  «в первом классе оценивания результатов 

учебной деятельности не производится». Учащиеся, освоившие в полном объеме образова-

тельную программу учебного года, переводятся в следующий класс». 

 

Раздел 2. Содержательный раздел 

 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающих-

ся при получении начального общего образования 

 

Содержание программы 

№ п/п Название раздела Стр. 

1. Место и роль программы формирования универсальных учебных дей-

ствий у обучающихся на уровне начального общего образования 

57 

2. Ценностные ориентиры начального общего образования  58 – 59 

3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов  

59 – 74 

4. Использование информационно-коммуникационных технологий в 

формировании универсальных учебных действий  

74 – 75  

5. Обеспечение преемственности программы формирования универсаль-

ных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и 

основному общему образованию. 

75 – 78  

6. Критерии оценки сформированности УУД учащихся 78 – 84 

 

 

 

2.1.1.Место и роль программы формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на уровне начального общего образования. 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального 

общего образования конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредмет-

ным результатам освоения образовательной программы начального общего образования, 

дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит 

основой разработки учебных программ. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на обеспе-

чение системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и призвана 

способствовать реализации развивающего потенциала общего среднего образования, раз-

витию системы универсальных учебных действий, выступающей как инвариантная основа 

образовательного процесса и обеспечивающей школьникам умение учиться, способность 

к саморазвитию и самосовершенствованию.  

Всѐ это достигается путѐм как освоения обучающимися конкретных предметных 

знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин, так и сознательного, активного присво-

ения ими нового социального опыта. При этом знания, умения и навыки рассматриваются 

как производные от соответствующих видов целенаправленных действий, если они фор-

мируются, применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих 

учащихся. Качество усвоения знаний определяется многообразием и характером видов 

универсальных действий. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 

образования: 

- устанавливает ценностные ориентиры содержания образования при получении 

начального общего образования; 

- определяет понятие, функции, состав и характеристики личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий; 
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- выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предме-

тов; 

- определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к началь-

ному и основному общему образованию. 

 

2.1.2. Ценностные ориентиры начального общего образования. 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в пред-

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

навыков как основных итогов образования произошѐл переход к пониманию обучения как 

процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, готовности к тому, чтобы занять 

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

группе, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требова-

ния рынка труда. 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, соци-

альный и государственный заказ системе образования. 

Целевые установки системы начального общего образования: 

1) формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

 - чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества;  

 - восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национально-

стей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

2) формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 

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

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

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

каждого на собственное мнение и принимать решения с учѐтом позиций всех участников; 

3) развитие ценностно-смысловой сферы личностина основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

- принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива 

и общества и стремления следовать им; 

- ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 

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

регуляторов морального поведения; 

- формирования чувства прекрасного и эстетических чувств благодаря знакомству с 

мировой и отечественной художественной культурой; 

4) развитие умения учитьсякак первого шага к самообразованию и самовоспитанию, 

а именно: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

5) развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как усло-

вия еѐ самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступ-

кам и умения адекватно их оценивать; 

- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности 

за их результаты; 

- формирование целеустремлѐнности и настойчивости в достижении целей, готовно-

сти к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 
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- формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и влияниям, пред-

ставляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах сво-

их возможностей. 

 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов. 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осу-

ществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к форми-

рованию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых результа-

тах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Ма-

тематика», «Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное 

искусство», «Музыка», «Физическая культура» в отношении  ценностно-смыслового, лич-

ностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся.  

Каждый из предметов, помимо прямого эффекта обучения – приобретения опреде-

ленных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование универсальных 

учебных умений: 

- коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации обще-

ния, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контроли-

ровать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из 

текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

- умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 

отношений между ними; 

- умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения 

общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выби-

рать 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 формирова-

ния универсальных учебных действий. 

Русский язык. 

Формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий.  

Работа с текстом открывает возможности для формирования логических действий 

анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей.  

Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение пра-

вил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивает развитие зна-

ково-символических действий – замещения (например, звука буквой), моделирования 

(например, состава слова путѐм составления схемы) и преобразования модели (видоизме-

нения слова). 

Изучение русского и родного языка создаѐт условия для формирования «языкового 

чутья» как результата ориентировки ребѐнка в грамматической и синтаксической структу-

ре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функ-

ций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

Литературное чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

- смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в 

системе личностных смыслов; 

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

ратурных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

- основ гражданской идентичности путѐм знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной со-

причастности подвигам и достижениям еѐ граждан; 

- эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 
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- нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

- эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

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

- умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и по-

ступков персонажей; 

- умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учѐтом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные сред-

ства; 

- умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность со-

бытий и действий героев произведения; 

- умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

 

Математика. 

На уровне начального общего образования этот предмет является основой развития у 

обучающихся познавательных действий, в первую очередь логических и алгоритмиче-

ских, включая знаково-символические, планирование (последовательности действий по 

решению задач), систематизацию и структурирование знаний, перевод с одного языка на 

другой, моделирование, дифференциацию существенных и несущественных условий, ак-

сиоматику, формирование элементов системного мышления и приобретение основ ин-

формационной грамотности.  

Особое значение имеет математика для формирования общего приѐма решения задач 

как универсального учебного действия. 

Моделирование включает в свой состав знаково-символические действия: замеще-

ние, кодирование, декодирование.  

С их освоения и должно начинаться овладение моделированием. Кроме того, уча-

щийся должен осваивать системы социально принятых знаков и символов, существующих 

в современной культуре и необходимых как для обучения, так и для его социализации. 

Окружающий мир. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета обеспечивает фор-

мирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного компонентов 

гражданской российской идентичности: 

- умения различать государственную символику Российской Федерации и своего ре-

гиона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Рос-

сийскую Федерацию, Москву – столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление 

с особенностями некоторых зарубежных стран; 

- формирование основ исторической памяти – умения различать в историческом 

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

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

да и России, фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего реги-

она; 

- формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

- развитие морально-этического сознания – норм и правил взаимоотношений челове-

ка с другими людьми, социальными группами и сообществами; 

- принятие обучающимися правил здорового образа жизни, понимание необходимо-

сти здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психо-

логического здоровья. 

Изучение предмета способствует формированию общепознавательных универсаль-

ных учебных действий: 

- овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения 

поиска и работы с информацией, в том числе с использованием различных средств ИКТ; 
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- формированию действий замещения и моделирования (использования готовых мо-

делей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей, в том 

числе в интерактивной среде); 

- формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

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

ющем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 

Музыка. 

На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в сфере личност-

ных действий будут сформированы: эстетические и ценностно-смысловые ориентации 

учащихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, самоуважения, 

жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении.  

Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной 

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

ной и профессиональной музыки обеспечит формирование российской гражданской иден-

тичности и толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе 

развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и пере-

давать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет способ-

ствовать формированию замещения и моделирования. 

Изобразительное искусство. 

Развивающий потенциал этого предмета связан с формированием личностных, по-

знавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаѐт условия для фор-

мирования общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной деятель-

ности учащихся явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое модели-

рование является основой развития познания ребѐнком мира и способствует формирова-

нию логических операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, при-

чинно-следственных связей и отношений.  

При создании продукта изобразительной деятельности особые требования предъяв-

ляются к регулятивным действиям – целеполаганию как формированию замысла, плани-

рованию и организации действий в соответствии с целью, умению контролировать соот-

ветствие выполняемых действий способу, внесению корректив на основе предвосхищения 

будущего результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 

искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности лич-

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

мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и 

самоуважения учащихся. 

Технология. 

Специфика этого предмета и его значимость для формирования универсальных 

учебных действий обусловлена: 

- ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы форми-

рования системы универсальных учебных действий;  

- значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, кото-

рые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных зада-

ний по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся исполь-

зовать схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения 

предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 
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- специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно-

преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических 

новообразований младшего школьного возраста – умении осуществлять анализ, действо-

вать во внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании содержания и оснований 

выполняемой деятельности; 

- широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм ра-

боты для реализации учебных целей курса; 

- формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

- формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к моделирова-

нию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, 

планов, схем, чертежей); 

- развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

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

восхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия), кон-

троль, коррекцию и оценку; 

- формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-

преобразовательных действий; 

- развитие планирующей и регулирующей функции речи; 

- развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности; 

- развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и ху-

дожественной конструктивной деятельности; 

- формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей симво-

лико-моделирующей деятельности; 

- ознакомление обучающихся с правилами жизни людей в мире информации: изби-

рательность в потреблении информации, уважение к личной информации другого челове-

ка, к процессу познания учения; 

- ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, исто-

рией их возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению. 

Физическая культура. 

Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных действий: 

- основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордо-

сти за достижения в мировом и отечественном спорте; 

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

себя ответственность; 

- развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физиче-

ские ресурсы, стрессоустойчивости; 

- освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

- в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

- в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнѐра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта – формированию 

умений планировать общую цель и пути еѐ достижения; договариваться в отношении це-

лей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 
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конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оце-

нивать собственное поведение и поведение партнѐра и вносить необходимые коррективы 

в интересах достижения общего результата). 

 

2.1.4. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникатив-

ных универсальных учебных  действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, регу-

лятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуника-

тивный. 

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 еѐ мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что по-

буждает деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопро-

сом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? – и уметь на него отвечать. 

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

жания (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 ещѐ неизвестно; 

 - планирование – определение последовательности промежуточных целей с учѐтом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

 - прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его вре-

менных характеристик; 

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

с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

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

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

изменений в результат своей деятельности, исходя из оценки этого результата самим обу-

чающимся, учителем, товарищами; 

 - оценка – выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещѐ 

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 реше-

ние проблемы. 

 

Общеучебные универсальные действия: 

 - самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 - поиск и выделение необходимой информации; применение методов информацион-

ного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

 - структурирование знаний; 
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 - осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и пись-

менной форме; 

 - выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкрет-

ных 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 жан-

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

приятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового 

стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

 - постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

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 вы-

делены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знако-

во-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.  

 Постановка и решение проблемы: 

 - формулирование проблемы; 

 - самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Обеспечивают социальную компетентность и учѐт позиции других людей, партнѐров 

по общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в кол-

лективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить про-

дуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – опреде-

ление цели, функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе инфор-

мации; 

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

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

- управление поведением партнѐра – 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 фор-

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

современных средств коммуникации. 
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2.1.5 Типовые задания формирования личностных, регулятивных, познаватель-

ных, коммуникативных универсальных учебных действий 

Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить сред-

ства ее реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в материале 

каждого урока. Урок, тема, раздел завершаются заданиями  рубрики «Проверь себя», со-

держание которых способствует организации контрольно-оценочной деятельности, фор-

мированию рефлексивной позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая дидак-

тическая структура: общая цель — ее конкретизация в начале каждого урока (или раздела) 

— реализация поставленных задач в содержании урока (раздела) — творческие провероч-

ные задания способствуют формированию регулятивных УУД младшего школьника. 

Формирование и освоение  указанных способов и приѐмов действий основывается на 

разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера,  направ-

ленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей.  

В курсе «Русский язык» одним из приѐмов решения учебных проблем является язы-

ковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт».  

Проводя исследование, дети, например,  узнают, как можно определить слоги в слове, ос-

нову слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спря-

гаются, 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 «Школа России».  

В курсе «Математика» освоение  указанных способов основывается на представ-

ленной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового характера, 

например, предлагающих: 

- продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений вели-

чин, геометрических фигур и др., записанных по определѐнному правилу;  

- провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геометри-

ческих фигур и др. по заданному признаку;  

- провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при вы-

полнении заданий поискового характера.  

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творче-

ского характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», 

задания конкурса «Смекалка».  

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, вы-

полнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и фиксиро-

вать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, практи-

ческими, знаковыми, графическими). Всѐ это формирует умения решать задачи творче-

ского и поискового характера.  

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, окружаю-

щему миру, технологии, иностранным языкам, информатики, которые предусмотрены в 

каждом учебнике с 1 по 4 класс. 

- Инициативное сотрудничество, планирование учебного сотрудничества, взаимо-

действие, управление коммуникацией. 

Типовые задания, нацеленные на коммуникативные универсальные учебные дей-

ствия (в том числе чтение и работа с информацией). 

 

 

Русский язык. 
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Примеры заданий после прочтения предложений и текстов: — Какая мысль выраже-

на в пословице? — Объясните отгадку к загадке. — Определите главную мысль текста? — 

О чѐм самом главном хотел автор сказать в этом стихотворении? — Какое настроение вы-

зывают эти строки? Какие слова передают это настроение? — Как надо читать эту песню: 

быстро или медленно, громко или тихо? А какая музыка могла бы подойти к ней? — Что 

отражено в заголовке: тема или главная мысль? — Что вы представили, читая эти строки? 

и др. 

 Смысловое погружение в текст максимально используется при подготовке письмен-

ного изложения, большинство которых проводится с языковым анализом текста. 

Даются и специальные задания для дискуссии, связанной с содержанием языкового 

или иллюстративного материала. Ученики по рисункам составляют диалоги и их инсце-

нируют. Есть упражнения, где описываются разные точки зрения, например, положитель-

ные и отрицательные отзывы о картине В.М. Васнецова «Иван Царевич на Сером волке», 

четвероклассники при этом высказывают своѐ собственное мнение, учатся слушать своих 

оппонентов, включаются в диалог, полилог.  

Литературное чтение. 

Система заданий и вопросов направлена на формирование умения высказывать свою 

точку зрения, активно участвовать в диалоге в связи с прочитанным или прослушанным 

текстом. Вопросы открытого типа, начинаются со слов «Почему? Как?» с тем, чтобы дети 

смогли выразить собственное мнение, выслушать мнение одноклассников, обсудить во-

прос в группе или паре.  

На основе аналогии или текста-опоры учащиеся составляют небольшие рассказы о 

себе и окружающем мире; описывают иллюстрации к произведениям и высказывают от-

ношение к его героям.      

 

Окружающий мир. 

Во всех разделах предметной линии учебников (1—4 кл.) разработаны задания, 

направленные на активное использование речевых средств. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 

учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирова-

ния универсальных учебных действий. 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального 

общего образования определяет необходимость использования ИКТ. 

Одновременно ИКТ могут широко применяться при оценке сформированности уни-

версальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет 

использование информационно-образовательной среды, в которой планируют и фиксиру-

ют свою деятельность и результаты учителя и обучающиеся. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного 

плана. Вынесение формирования ИКТ-компетентности в программу формирования уни-

версальных учебных действий позволяет формировать соответствующие позиции плани-

руемых результатов, помогает с учѐтом специфики каждого учебного предмета избежать 

дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию 

содержания различных учебных курсов. Освоение умений работать с информацией и ис-

пользовать инструменты ИКТ также может входить в содержание факультативных курсов, 

кружков, внеклассной деятельности школьников. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся реализуется средствами различ-

ных учебных предметов.  Формирование элемента или компонента ИКТ-компетентности 

непосредственно увязано с его применением. Тем самым обеспечивается: 

- естественная мотивация, цель обучения; 

- встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 

- повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 
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- формирование цифрового портфолио по предмету. 

При этом специфика ИКТ-компетентности сказывается и в том, что учитель сам 

осуществляет универсальные учебные действия и демонстрирует обучающимся, «как это 

делается». 

Задания с использованием ИКТ для формирования универсальных учебных дей-

ствий: «Из сообщений радио, телевидения, Интернета узнай о действиях МЧС по ликви-

дации последствий экологических катастроф в нашей стране и за рубежом» (3 класс,  тема 

«Экономика и экология»); «С помощью Интернета подготовь сообщение о любом из го-

родов Золотого кольца» (3 класс, тема «Золотое кольцо России»); «С помощью Интернета 

подготовь сообщение о каком-либо выдающемся памятнике истории и культуры, про ко-

торый не написано в учебнике» (3 класс, тема «По знаменитым местам мира»);  «Найди в 

Интернете информацию о работе международных экологических организаций в России. 

Подготовь сообщение» (4 класс, тема «Мир глазами эколога»); «С помощью дополни-

тельной литературы, Интернета подготовь сообщение об одном из объектов Всемирного 

наследия (по своему выбору)» (4 класс, тема «Сокровища Земли под охраной человече-

ства»); «С помощью Интернета соверши воображаемое путешествие в национальный парк 

«Лосиный остров». Какие программы и экологические проекты сотрудники национально-

го парка предлагают детям?»  (4 класс, тема «Лес и человек»). 

 

2.1.6. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов. 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осу-

ществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к форми-

рованию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых результа-

тах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Ма-

тематика», «Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное 

искусство», «Музыка», «Физическая культура» в отношении  ценностно-смыслового, лич-

ностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся.  

Каждый из предметов, помимо прямого эффекта обучения – приобретения опреде-

ленных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование универсальных 

учебных умений: 

- коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации обще-

ния, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контроли-

ровать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из 

текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

- умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 

отношений между ними; 

- умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения 

общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выби-

рать 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 формирова-

ния универсальных учебных действий. 

Русский язык. 

Формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий.  

Работа с текстом открывает возможности для формирования логических действий 

анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей.  

Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение пра-

вил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивает развитие зна-

ково-символических действий – замещения (например, звука буквой), моделирования 

(например, состава слова путѐм составления схемы) и преобразования модели (видоизме-

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

чутья» как результата ориентировки ребѐнка в грамматической и синтаксической структу-

ре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функ-

ций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

Литературное чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

- смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в 

системе личностных смыслов; 

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

ратурных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

- основ гражданской идентичности путѐм знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной со-

причастности подвигам и достижениям еѐ граждан; 

- эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

- нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

- эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

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

- умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и по-

ступков персонажей; 

- умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учѐтом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные сред-

ства; 

- умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность со-

бытий и действий героев произведения; 

- умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

 

Математика. 

На уровне начального общего образования этот предмет является основой развития у 

обучающихся познавательных действий, в первую очередь логических и алгоритмиче-

ских, включая знаково-символические, планирование (последовательности действий по 

решению задач), систематизацию и структурирование знаний, перевод с одного языка на 

другой, моделирование, дифференциацию существенных и несущественных условий, ак-

сиоматику, формирование элементов системного мышления и приобретение основ ин-

формационной грамотности.  

Особое значение имеет математика для формирования общего приѐма решения задач 

как универсального учебного действия. 

Моделирование включает в свой состав знаково-символические действия: замеще-

ние, кодирование, декодирование.  

С их освоения и должно начинаться овладение моделированием. Кроме того, уча-

щийся должен осваивать системы социально принятых знаков и символов, существующих 

в современной культуре и необходимых как для обучения, так и для его социализации. 

Окружающий мир. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета обеспечивает фор-

мирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного компонентов 

гражданской российской идентичности: 

- умения различать государственную символику Российской Федерации и своего ре-

гиона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Рос-

сийскую Федерацию, Москву – столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление 

с особенностями некоторых зарубежных стран; 
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- формирование основ исторической памяти – умения различать в историческом 

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

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

да и России, фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего реги-

она; 

- формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

- развитие морально-этического сознания – норм и правил взаимоотношений челове-

ка с другими людьми, социальными группами и сообществами; 

- принятие обучающимися правил здорового образа жизни, понимание необходимо-

сти здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психо-

логического здоровья. 

Изучение предмета способствует формированию общепознавательных универсаль-

ных учебных действий: 

- овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения 

поиска и работы с информацией, в том числе с использованием различных средств ИКТ; 

- формированию действий замещения и моделирования (использования готовых мо-

делей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей, в том 

числе в интерактивной среде); 

- формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

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

ющем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 

Музыка. 

На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в сфере личност-

ных действий будут сформированы: эстетические и ценностно-смысловые ориентации 

учащихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, самоуважения, 

жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении.  

Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной 

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

ной и профессиональной музыки обеспечит формирование российской гражданской иден-

тичности и толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе 

развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и пере-

давать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет способ-

ствовать формированию замещения и моделирования. 

Изобразительное искусство. 

Развивающий потенциал этого предмета связан с формированием личностных, по-

знавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаѐт условия для фор-

мирования общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной деятель-

ности учащихся явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое модели-

рование является основой развития познания ребѐнком мира и способствует формирова-

нию логических операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, при-

чинно-следственных связей и отношений.  

При создании продукта изобразительной деятельности особые требования предъяв-

ляются к регулятивным действиям – целеполаганию как формированию замысла, плани-

рованию и организации действий в соответствии с целью, умению контролировать соот-

ветствие выполняемых действий способу, внесению корректив на основе предвосхищения 

будущего результата и его соответствия замыслу. 
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В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 

искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности лич-

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

мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и 

самоуважения учащихся. 

Технология. 

Специфика этого предмета и его значимость для формирования универсальных 

учебных действий обусловлена: 

- ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы форми-

рования системы универсальных учебных действий;  

- значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, кото-

рые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных зада-

ний по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся исполь-

зовать схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения 

предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

- специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно-

преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических 

новообразований младшего школьного возраста – умении осуществлять анализ, действо-

вать во внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании содержания и оснований 

выполняемой деятельности; 

- широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм ра-

боты для реализации учебных целей курса; 

- формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

- формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к моделирова-

нию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, 

планов, схем, чертежей); 

- развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

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

восхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия), кон-

троль, коррекцию и оценку; 

- формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-

преобразовательных действий; 

- развитие планирующей и регулирующей функции речи; 

- развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности; 

- развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и ху-

дожественной конструктивной деятельности; 

- формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей симво-

лико-моделирующей деятельности; 

- ознакомление обучающихся с правилами жизни людей в мире информации: изби-

рательность в потреблении информации, уважение к личной информации другого челове-

ка, к процессу познания учения; 

- ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, исто-

рией их возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению. 

Физическая культура. 
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Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных действий: 

- основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордо-

сти за достижения в мировом и отечественном спорте; 

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

себя ответственность; 

- развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физиче-

ские ресурсы, стрессоустойчивости; 

- освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

- в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

- в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнѐра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта – формированию 

умений планировать общую цель и пути еѐ достижения; договариваться в отношении це-

лей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 

конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оце-

нивать собственное поведение и поведение партнѐра и вносить необходимые коррективы 

в интересах достижения общего результата). 

Формирование моделирования как УУД осуществляется в рамках практически всех 

учебных предметов. Моделирование включает в свой состав знаково-символические 

действия: замещение, кодирование, декодирование. 

Формирование УУД по классам: 

 личностные регулятивные познавательные коммуникативные 

1 класс -учебно-

познавательный ин-

терес к новому учеб-

ному материалу; 

- развитие этических 

чувств – стыда, вины, 

совести; 

- установка на здо-

ровый образ жизни; 

- понимание пред-

ложений и  оценок 

учителей, товарищей, 

родителей и других 

людей; 

- ориентация в нрав-

ственном содержании 

и смысле собст-

венных поступков 

- принимает и 

сохраняет 

учебную зада-

чу; 

- в сотрудни-

честве с учи-

телем ставит 

новую учеб-

ную задачу 

- строит сообще-

ния в устной и 

письменной 

форме; 

- осуществляет 

сравнение, клас-

сификацию 

- умение задавать 

вопросы 

- строить моноло-

гические выска-

зывания 

2 класс - способность к са-

мооценке на основе 

критериев успешно-

сти учебной дея-

тельности; 

- знание основных 

моральных норм и 

ориентация на их вы-

полнение; 

- ориентация на по-

- планирует 

свои действия  

в соответствии 

с поставленной 

задачей; 

- проявляет 

познаватель-

ную ини-

циативу в 

учебном со-

- осуществляет 

поиск необходи-

мой информа-

ции с использо-

ванием учебной 

литературы, эн-

циклопедий, 

справочников; 

- осознанно  

строит сообще-

- владеть диало-

гической формой 

речи 
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нимание причин ус-

пеха в учебной дея-

тельности; 

- чувство сопричаст-

ности и гордости за 

свою Родину, народ, 

историю; 

- ориентация в нрав-

ственном содержании 

и смысле собст-

венных поступков, 

поступков других 

людей 

трудничестве 

 

 

ния в устной и 

письменной 

форме; 

- строит рассуж-

дения в форме 

простых сужде-

ний об объекте, 

его строении, 

форме и связях 

3 класс - самоанализ и кон-

троль результата; 

- эмпатия как пони-

мание чувств других 

людей и сопережи-

вание им; 

- осознание ответст-

венности человека за 

общее благополучие; 

- дифференциация 

моральных и кон-

венциональных норм 

- осуществляет 

внутренний 

план действий; 

- преобразовы-

вает практиче-

скую задачу в 

познаватель-

ную 

- осуществляет 

поиск необходи-

мой информа-

ции с использо-

ванием учебной 

литературы, эн-

циклопедий, 

справочников 

(включая элек-

тронные, цифро-

вые); 

- осознанно и 

произвольно  

строит сообще-

ния в устной и 

письменной 

форме; 

- самостоятель-

но выбирает ос-

нование и кри-

терии для срав-

нения и класси-

фикации 

- учитывает раз-

ные мнения и ин-

тересы; 

- обосновывает 

свою позицию 

4 класс 

 

- внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного от-

ношения к школе; 

- принятие ценности 

природного мира, го-

товность следовать 

нормам природо-

охранного, здоровье 

сберегающего пове-

дения; 

- способность к са-

мооценке на основе 

критериев успешной 

учебной деятельно-

сти; 

- осуществляет 

итоговый и 

пошаговый 

контроль по 

результату; 

- самостоя-

тельно адек-

ватно оцени-

вает правиль-

ность выпол-

нения дей-

ствий, вносит 

необходимые 

коррективы 

- осуществляет 

поиск необходи-

мой информа-

ции в открытом 

информацион-

ном простран-

стве, в том чис-

ле, контролиру-

емом простран-

стве Интернета; 

- строит логиче-

ские рассужде-

ния, включаю-

щие установле-

ние причинно-

следственных 

- координирует 

свою позицию с 

позициями парт-

неров в сотруд-

ничестве при вы-

боре общего ре-

шения в совмест-

ной деятельности 
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- основы граждан-

ской идентичности 

личности 

связей 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познава-

тельные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

Личностные результаты освоения образовательной программы:  

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и нацио-

нальной принадлежности, формирование ценности многонационального российского об-

щества, становление гуманистических и демократических ценностных ориентации. 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его ор-

ганичном 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 разви-

вающемся 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 соци-

альных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситу-

аций; 

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

вации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным 

и духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы:  

      1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельно-

сти, 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 еѐ 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; 
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      6) использование знаково-символических средств представления информации для со-

здания моделей изучаемых объектов и процессов. схем решения учебных и практических 

задач; 

      7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуника-

ционных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

      8) использование  различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа. орга-

низации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; 

      9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соот-

ветствии 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, клас-

сификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

       11) готовность слушать собеседника, вести диалог; готовность признавать возмож-

ность существования различных точек зрения и право каждого иметь свою; излагать своѐ 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

       12) определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о распре-

делении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окру-

жающих; 

       13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов 

сторон и сотрудничества; 

       14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процес-

сов 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 об-

разования ( в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретно-

го учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями 

в системе универсальных учебных действий.  «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 

 

2.1.7. Использование информационно-коммуникационных технологий в формиро-

вании универсальных учебных действий  

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального 

общего образования определяет необходимость использования ИКТ. 

Одновременно ИКТ могут широко применяться при оценке сформированности уни-

версальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет 

использование информационно-образовательной среды, в которой планируют и фиксиру-

ют свою деятельность и результаты учителя и обучающиеся. 

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность 

решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструмен-

тов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и воз-

можностями младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности 

должно  проходить не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в рам-

ках надпредметной программы по формированию универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий ведѐтся формирование: 

- критического отношения к информации и избирательности еѐ восприятия; 
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- уважения к информации о частной жизни и информационным результатам деятель-

ности других людей; 

- основ правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 

- оценка условий,  алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информаци-

онной среде; 

- использование результатов действия для оценки  и коррекции выполненного дей-

ствия; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют клю-

чевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 

- поиск информации; 

- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

- структурирование информации, еѐ организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; 

- создание простых гипермедиасообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универ-

сальных учебных действий. Для этого используются: 

- обмен гипермедиасообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

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

блог). 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного 

плана. Вынесение формирования ИКТ-компетентности в программу формирования уни-

версальных учебных действий позволяет формировать соответствующие позиции плани-

руемых результатов, помогает с учѐтом специфики каждого учебного предмета избежать 

дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию 

содержания различных учебных курсов. Освоение умений работать с информацией и ис-

пользовать инструменты ИКТ также может входить в содержание факультативных курсов, 

кружков, внеклассной деятельности школьников. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся реализуется средствами различ-

ных учебных предметов.  Формирование элемента или компонента ИКТ-компетентности 

непосредственно увязано с его применением. Тем самым обеспечивается: 

- естественная мотивация, цель обучения; 

- встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 

- повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 

- формирование цифрового портфолио по предмету. 

При этом специфика ИКТ-компетентности сказывается и в том, что учитель сам 

осуществляет универсальные учебные действия и демонстрирует обучающимся, «как это 

делается». 

Задания с использованием ИКТ для формирования универсальных учебных дей-

ствий: «Из сообщений радио, телевидения, Интернета узнай о действиях МЧС по ликви-

дации последствий экологических катастроф в нашей стране и за рубежом» (3 класс,  тема 

«Экономика и экология»); «С помощью Интернета подготовь сообщение о любом из го-

родов Золотого кольца» (3 класс, тема «Золотое кольцо России»); «С помощью Интернета 

подготовь сообщение о каком-либо выдающемся памятнике истории и культуры, про ко-

торый не написано в учебнике» (3 класс, тема «По знаменитым местам мира»);  «Найди в 

Интернете информацию о работе международных экологических организаций в России. 

Подготовь сообщение» (4 класс, тема «Мир глазами эколога»); «С помощью дополни-



76 

 

тельной литературы, Интернета подготовь сообщение об одном из объектов Всемирного 

наследия (по своему выбору)» (4 класс, тема «Сокровища Земли под охраной человече-

ства»); «С помощью Интернета соверши воображаемое путешествие в национальный парк 

«Лосиный остров». Какие программы и экологические проекты сотрудники национально-

го парка предлагают детям?»  (4 класс, тема «Лес и человек»). 

2.1.8. Обеспечение преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и основному общему 

образованию. 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья существу-

ющей образовательной системы, а именно: переходы из дошкольного образовательного 

учреждения (предшколы) в образовательное учреждение, реализующее образовательную 

программу начального общего образования и далее образовательную программу ос-

новного и среднего общего образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При 

этом, несмотря на огромные возрастно-психологические различия между обучающимися, 

переживаемые ими трудности переходных периодов имеют много общего. 

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием зада-

чи целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как ком-

муникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в мо-

мент поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на уровень 

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

общего образования. 

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях пе-

рехода обучающихся на новую ступень образовательной системы, имеет следующие при-

чины: 

- недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания обу-

чения, которое при переходе на уровень основного общего образования, а затем среднего 

общего образования приводит к падению успеваемости и росту психологических трудно-

стей у учащихся; 

- обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной готовно-

сти обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более слож-

ного уровня. 

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от предшкольного 

к начальному общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться как 

комплексное образование, включающее в себя физическую и психологическую готов-

ность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункцио-

нальной зрелости организма ребѐнка, в том числе развитием двигательных навыков и ка-

честв (тонкая моторная координация), физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность включает в себя эмоционально-личностную, интеллек-

туальную и коммуникативную готовность. В эмоционально-личностной готовности глав-

ную роль играет произвольность поведения, учебно-познавательная мотивация и форми-

рование самооценки. Наличие у ребѐнка мотивов учения является одним из важнейших 

условий успешности его обучения в начальной школе. Предпосылками возникновения 

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

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

активности. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровне начального 

общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов дея-

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

приятия сказки и пр. 
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Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при пе-

реходе обучающихся на следующий уровень общего образования. Трудности такого пере-

хода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, 

возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения — обусловлены сле-

дующими причинами: 

- необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содер-

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

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

со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения 

со сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

- недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной де-

ятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 

главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной дея-

тельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка). 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учеб-

ных действий. Основанием преемственности разных уровней образовательной системы 

может стать ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образова-

ния — формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием 

системы универсальных учебных действий. 

Выпускник дошкольной  

образовательной  

организации: 

Выпускник  

начальной школы: 

Выпускник  

основной школы: 

Физически развитый, овла-

девший основными культур-

но - гигиеническими навы-

ками. 

Выполняющий правила 

здорового и безопасного 

образа жизни для себя и 

окружающих. 

Осознанно выполняющий 

правила здорового и без-

опасного образа жизни, под-

держивающий сохранность 

окружающей среды. 

Любознательный, активный; 

эмоционально отзывчивый. 

Любознательный,  интере-

сующийся, активно по-

знающий мир. Доброже-

лательный. 

Познающий  себя как лич-

ность,  ищущий свою систе-

му ценностей, жизненные 

цели, утверждающий себя 

как взрослый.  

 

Овладевший средствами об-

щения и способами взаимо-

действия со взрослыми и 

сверстниками. 

 

Умеющий взаимодейство-

вать со сверстниками, 

старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соот-

ветствии с общеприняты-

ми нравственными нор-

мами.  

Принимающий ценности 

межличностных отношений 

и «Кодекс товарищества»  

(право свободного выбора, 

справедливости, уважения, 

взаимопомощи, личного до-

стоинства). 

Способный управлять своим 

поведением и планировать 

свои действия на основе 

первичных ценностных 

представлений, соблюдаю-

щий элементарные обще-

принятые нормы и правила 

поведения; 

Готовый самостоятельно 

действовать и отвечать за 

свои поступки перед семь-

ей и школой. 

 

Инициативный, готовый 

нести ответственность перед 

самим собой, другими 

людьми за результаты и по-

следствия своих действий. 

Умеющий конструктивно 

разрешать конфликтные си-

туации, работать в команде и 

быть лидером. 

Овладевший универсальны-

ми предпосылками учебной 

деятельности - умениями ра-

Владеющий основами 

умения учиться и способ-

ностью к организации 

Умеющий учиться, подго-

товленный к осознанному 

выбору дальнейшей образо-
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ботать по правилу и по об-

разцу, слушать взрослого и 

выполнять его инструкции. 

Способный решать интел-

лектуальные и личностные 

задачи (проблемы), адекват-

ные возрасту. 

своей деятельности (пла-

нированию, контролю, 

оценке). 

 

вательной траектории на ос-

нове избирательности  инте-

ресов. 

Имеющий первичные пред-

ставления о себе, семье, об-

ществе, государстве, мире и 

природе. 

Уважающий и принима-

ющий ценности семьи и 

общества Любящий род-

ной край и свою страну. 

Умеющий дружить, осо-

знанно выбирающий круг 

общения, направленный на 

освоение гендерной роли. 

 

 

 

2.1.9. Критерии оценки сформированности УУД учащихся.  

Развитие системы универсальных учебных действий, определяющих развитие пси-

хологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного 

развития личностной и познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает содержа-

ние и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных УУД и их свойства. 

Формирование УУД должно идти целенаправленно и планомерно. Оценка сформирован-

ности УУД является необходимым условием реализации системы требований стандартов. 

Критерии оценки сформированности УУД учащихся начальной школы: 

- соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

- соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям. 

Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого вида универ-

сальных учебных действий с учетом определенной стадии их развития.  

Значение УУД для успешного обучения в начальной школе: 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные УУД:     смыс-

лообразование и самоопре-

деление 

Адекватная школьная моти-

вация. Внутренняя позиция 

обучающегося 

Обучение в зоне ближайше-

го развития ребенка. Адек-

ватная постановка целей 

Личностные и регулятивные 

УУД 

Рефлексивная адекватная 

самооценка 

Высокая самоэффектив-

ность 

Личностные, регулятивные, 

познавательные, коммуни-

кативные 

Сформированность учебной 

деятельности (УД). Произ-

вольность восприятия, вни-

мания, памяти, воображения 

Высокая успешность в усво-

ении учебного содержания. 

Предпосылка перехода к са-

мообразованию 

Коммуникативные (рече-

вые), регулятивные 

Внутренний план действия Способность действовать «в 

уме» 

Коммуникативные, регуля-

тивные 

Рефлексия. Сотрудничество 

и кооперацию с учителем и 

сверстниками 

Осознанность и критичность 

учебных действий 

Особенности функционирования УУД позволяют установить их взаимозависимость 

и взаимообусловленность. По мере становления личностных действий ребенка (смысло-

образование и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и 

развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регуля-

тивных) претерпевает значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и со-

трудничества проектирует определенные достижения и результаты ребенка, что приводит 

к изменению характера его общения и Я-концепции. Познавательные действия также яв-

ляются существенным ресурсом достижения успеха и оказывают влияние как на эффек-
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тивность самой деятельности и коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование и 

самоопределение учащегося. 

Организация мониторинга в школе. 

Объектом мониторинга должен стать индивидуальный прогресс учащихся в плане 

формирования у них УУД. 

Мониторинг может проводить учитель, психолог, администрация школы, при усло-

вии, что он изучил методику проведения тестирования данного типа. Периодичность мо-

ниторинга устанавливается образовательным учреждением и должна обеспечивать воз-

можность оценки динамики достижений детей, сбалансированность методов, не приво-

дить к переутомлению обучающихся и не нарушать ход образовательного процесса. (Те-

стирование учащихся начальной школы проводится не реже, чем два раза в год). Не реко-

мендуется концентрировать проведение тестирования в один день, чтобы избежать эмо-

циональной перегрузки. Тестирование можно проводить индивидуально и одновременно с 

учащимися всего класса. 

Обязательным требованием к построению системы мониторинга является сочетание 

низко формализованных (наблюдение, беседа, экспертная оценка и др.) и высоко форма-

лизованных (тестов, проб, аппаратурных методов и др.) методов, обеспечивающее объек-

тивность и точность получаемых данных. 

В процессе мониторинга исследуются интеллектуальные и личностные качества 

обучающихся путем наблюдений за ребенком, бесед, экспертных оценок, критериально-

ориентированных методик нетестового типа, критериально-ориентированного тестирова-

ния и др.    

Содержание мониторинга должно быть тесно связано с программами обучения и 

воспитания детей. 

Обязательным требованием к построению системы мониторинга является использо-

вание только тех методов, применение которых позволяет получить необходимый объем 

информации в оптимальные сроки.  

Используются следующие диагностические материалы для построения образова-

тельного процесса:  

Проверяющий  Виды мониторинга Проверяемые УУД 

Учителя Комплексные контрольные работы 

Наблюдения 

Анкеты  

Личностные 

Регулятивные 

Познавательные  

Коммуникативные 

 

Психолог Психологический мониторинг 

Карты развития 

Личностные 

Регулятивные 

Коммуникативные 

Руководители 

кружков 

Наблюдение Личностные 

Регулятивные 

Познавательные  

Коммуникативные 

Заместитель 

директора 

Комплексные контрольные работы 

Наблюдения 

Анкеты  

Дни ДРК 

Личностные 

Регулятивные 

Познавательные  

Коммуникативные 

Ученики, 

родители 

Портфолио  Личностные 

Регулятивные 

Познавательные  

Коммуникативные 
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Возможно проведение дней ДРК (диагностики регулирования и коррекции), предло-

женных П.И. Третьяковым: 

1) День ДРК по проблеме «Здоровье учеников в режиме дня ОУ». 

2) День ДРК по проблеме «Мотивация деятельности учащихся на уроке и создание 

условий для еѐ развития». 

3) День ДРК по проблеме «Состояние формирования общеучебных умений и навыков». 

(Регион: управление образованием по результатам. Под редакцией П.И. Третьякова, М., 

Новая школа,2001, с.487-537). 

Одним  из средств  предъявления собственных достижений ученика для их оценки 

является «Портфолио учащегося» (Приложение 2). «Портфолио» представляет собой 

подборку личных работ ученика: творческие работы, отражающие его интересы; лучшие 

работы, отражающие прогресс ученика в какой-либо области; продукты учебно-

познавательной деятельности - самостоятельно найденные информационно-справочные 

материалы из дополнительных источников, доклады, сообщения, размышления о своем 

продвижении и пр. Могут включаться материалы, характеризующие достижения обучаю-

щихся во внеурочной и досуговой деятельности.  

Портфолио позволяет: 

- поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

- поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

- развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) дея-

тельности обучающихся; 

- формировать умение учиться – ставить цели, планировать и организовывать соб-

ственную учебную деятельность. 

Использование "Портфеля достижений ученика" предоставляет учителю и родителям 

учащихся богатую информацию об индивидуальном развитии ребенка и способствует 

участию детей в оценке своей собственной работы.  

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий 

на разных этапах обучения в начальной школе. 

Класс Личностные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

1 класс 1. Ценить и при-

нимать следую-

щие базовые 

ценности:  «доб-

ро», «терпение», 

«родина», «при-

рода», «семья». 

2. Уважать к 

своей семье, к 

своим родствен-

никам, любовь к 

родителям.  

3. Освоить  роли  

ученика; форми-

рование интере-

са (мотивации) к 

учению. 

4. Оценивать  

жизненные си-

туаций  и по-

1. Организовы-

вать свое рабо-

чее место под 

руководством 

учителя.  

2. Определять 

цель выполне-

ния заданий на 

уроке, во вне-

урочной дея-

тельности, в 

жизненных си-

туациях под ру-

ководством 

учителя.  

3. Определять 

план выполне-

ния заданий на 

уроках, вне-

урочной дея-

1.Ориентироваться 

в учебнике: опре-

делять умения, ко-

торые будут сфор-

мированы на осно-

ве изучения данно-

го раздела.  

2. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную информа-

цию в учебнике. 

3. Сравнивать 

предметы, объек-

ты: находить об-

щее и различие. 

4. Группировать 

предметы, объекты 

на основе суще-

ственных призна-

1. Участвовать в 

диалоге на уроке и в 

жизненных ситуа-

циях. 

2. Отвечать на во-

просы учителя, то-

варищей по классу.  

2. Соблюдать про-

стейшие нормы ре-

чевого этикета: здо-

роваться, прощать-

ся, благодарить. 

3. Слушать и пони-

мать речь других. 

4. Участвовать  в 

паре.  
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ступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения общече-

ловеческих 

норм. 

тельности, жиз-

ненных ситуа-

циях под руко-

водством учите-

ля. 

4. Использовать 

в своей деятель-

ности простей-

шие приборы: 

линейку, тре-

угольник и т.д. 

ков. 

5. Подробно пере-

сказывать прочи-

танное или про-

слушанное; опре-

делять тему.  

2 класс 1. Ценить и при-

нимать следую-

щие базовые 

ценности:  «доб-

ро», «терпение», 

«родина», «при-

рода», «семья», 

«мир», «настоя-

щий друг». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

своей родине.   

3. Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания учить-

ся.  

4. Оценка жиз-

ненных ситуа-

ций  и поступков 

героев художе-

ственных тек-

стов с точки 

зрения общече-

ловеческих 

норм. 

1. Самостоя-

тельно органи-

зовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать 

режиму органи-

зации учебной и 

внеучебной дея-

тельности. 

3. Определять 

цель учебной 

деятельности с 

помощью учи-

теля и самосто-

ятельно.  

4. Определять 

план выполне-

ния заданий на 

уроках, вне-

урочной дея-

тельности, жиз-

ненных ситуа-

циях под руко-

водством учите-

ля. 

5.  Соотносить 

выполненное 

задание  с об-

разцом, пред-

ложенным учи-

телем. 

6. Использовать 

в работе про-

стейшие  ин-

струменты и бо-

лее сложные 

приборы (цир-

куль).  

6. Корректиро-

вать выполне-

ние задания в 

1. Ориентировать-

ся в учебнике: 

определять уме-

ния, которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания.  

2. Отвечать на 

простые  и слож-

ные вопросы учи-

теля, самим зада-

вать вопросы, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать  и 

группировать 

предметы, объекты  

по нескольким ос-

нованиям; нахо-

дить закономерно-

сти; самостоятель-

но продолжать их 

по установленном 

правилу.  

 4. Подробно пере-

сказывать прочи-

танное или про-

слушанное;  со-

ставлять простой 

план. 

5. Определять,  в 

каких источниках  

можно  найти  не-

обходимую ин-

формацию для  

выполнения зада-

ния.  

6. Находить необ-

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на со-

бытия, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учеб-

ных и жизненных 

речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать про-

читанное.  

4. Выполняя раз-

личные роли в 

группе, сотрудни-

чать в совместном 

решении проблемы 

(задачи). 
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дальнейшем. 

7. Оценка свое-

го задания по 

следующим па-

раметрам: легко 

выполнять, воз-

никли сложно-

сти при выпол-

нении.  

 

 

ходимую инфор-

мацию,  как в 

учебнике, так и в  

словарях в учеб-

нике. 

7. Наблюдать и 

делать самостоя-

тельные   простые 

выводы 

3 класс 1. Ценить и при-

нимать следую-

щие базовые 

ценности:  «доб-

ро», «терпение», 

«родина», «при-

рода», «семья», 

«мир», «настоя-

щий друг», 

«справедли-

вость», «жела-

ние понимать 

друг друга», 

«понимать пози-

цию другого». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

терпимость к 

обычаям и тра-

дициям других 

народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения; 

желания про-

должать свою 

учебу. 

4. Оценка жиз-

ненных ситуа-

ций  и поступков 

героев художе-

ственных тек-

стов с точки 

зрения общече-

ловеческих 

норм, нрав-

ственных и эти-

ческих ценно-

стей. 

1. Самостоя-

тельно органи-

зовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с 

целью выполне-

ния заданий. 

2. Самостоя-

тельно опреде-

лять важность 

или  необходи-

мость выполне-

ния различных 

задания в учеб-

ном  процессе и 

жизненных си-

туациях. 

3. Определять 

цель учебной 

деятельности с 

помощью само-

стоятельно.  

4. Определять 

план выполне-

ния заданий на 

уроках, вне-

урочной дея-

тельности, жиз-

ненных ситуа-

циях под руко-

водством учите-

ля. 

5. Определять 

правильность 

выполненного 

задания  на ос-

нове сравнения 

с предыдущими 

заданиями, или 

на основе раз-

личных образ-

1. Ориентировать-

ся в учебнике: 

определять уме-

ния, которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изуче-

нию незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, ка-

кая  дополнитель-

ная информация 

буде нужна для 

изучения незнако-

мого материала; 

отбирать необхо-

димые  источники 

информации среди 

предложенных 

учителем слова-

рей, энциклопе-

дий, справочников. 

3. Извлекать ин-

формацию, пред-

ставленную в раз-

ных формах (текст, 

таблица, схема, 

экспонат, модель,  

а, иллюстрация и 

др.) 

4. Представлять 

информацию в ви-

де текста, таблицы, 

схемы, в том числе 

с помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на со-

бытия, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учеб-

ных и жизненных 

речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать про-

читанное.  

4. Выполняя раз-

личные роли в 

группе, сотрудни-

чать в совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, со-

блюдая правила ре-

чевого этикета.  

6. Критично отно-

ситься к своему 

мнению 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в ра-

боте группы, рас-

пределять роли, до-

говариваться друг с 

другом.  
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цов.  

6. Корректиро-

вать выполне-

ние задания в 

соответствии с 

планом, услови-

ями выполне-

ния, результа-

том действий на 

определенном 

этапе.  

7. Использовать 

в работе литера-

туру, инстру-

менты, прибо-

ры.  

8. Оценка свое-

го задания по  

параметрам, за-

ранее представ-

ленным. 

сравнивать, груп-

пировать различ-

ные объекты, яв-

ления, факты.  

4 класс 1. Ценить и при-

нимать следую-

щие базовые 

ценности:  «доб-

ро», «терпение», 

«родина», «при-

рода», «семья», 

«мир», «настоя-

щий друг», 

«справедли-

вость», «жела-

ние понимать 

друг друга», 

«понимать пози-

цию другого», 

«народ», «наци-

ональность» и 

т.д. 

2. Уважение  к 

своему народу, к 

другим народам, 

принятие ценно-

стей других 

народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения;  

выбор дальней-

шего образова-

тельного марш-

рута. 

1. Самостоя-

тельно  форму-

лировать зада-

ние: определять 

его цель, плани-

ровать алгоритм 

его выполнения, 

корректировать 

работу по ходу 

его выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать  

при выполнения 

задания различ-

ные средства: 

справочную ли-

тературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы.  

3. Определять 

самостоятельно 

критерии оце-

нивания, давать 

самооценку.  

1. Ориентировать-

ся в учебнике: 

определять уме-

ния, которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изуче-

нию незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, ка-

кая  дополнитель-

ная информация 

буде нужна для 

изучения незнако-

мого материала; 

отбирать необхо-

димые  источники 

информации среди 

предложенных 

учителем слова-

рей, энциклопе-

дий, справочников, 

электронные дис-

ки. 

3. Сопоставлять  и 

отбирать инфор-

Участвовать в диа-

логе; слушать и по-

нимать других, вы-

сказывать свою точ-

ку зрения на собы-

тия, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учеб-

ных и жизненных 

речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать про-

читанное.  

4. Выполняя раз-

личные роли в 

группе, сотрудни-

чать в совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, со-

блюдая правила ре-

чевого этикета; ар-

гументировать свою 

точку зрения с по-



84 

 

По результатам можно сделать выводы о: 

1) сформированности у обучающихся универсальных и предметных способов дей-

ствий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения 

образования на ступени основного общего образования; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к самоор-

ганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности – мотивацион-

но-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной де-

ятельности. 

2.2.1. Общие положения. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности 

разработаны на основе: 

- требований к результатам (личностным, метапредметным, предметным) освоения 

основной образовательной программы начального общего образования;  

- программы формирования универсальных учебных действий. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов включают следующие разделы: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального 

общего образования с учѐтом специфики учебного предмета, курса; 

         2) общую характеристику учебного предмета, курса в учебном плане; 

4. Оценка жиз-

ненных ситуа-

ций  и поступков 

героев художе-

ственных тек-

стов с точки 

зрения общече-

ловеческих 

норм, нрав-

ственных и эти-

ческих ценно-

стей, ценностей 

гражданина Рос-

сии. 

мацию, получен-

ную из  различных 

источников (сло-

вари, энциклопе-

дии, справочники, 

электронные дис-

ки, сеть Интернет).  

4. Анализировать, 

сравнивать, груп-

пировать различ-

ные объекты, яв-

ления, факты.  

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, пре-

образовывать еѐ,  

представлять ин-

формацию на ос-

нове схем, моде-

лей, сообщений. 

6. Составлять 

сложный план тек-

ста. 

7. Уметь переда-

вать содержание в 

сжатом, выбороч-

ном или развѐрну-

том виде. 

мощью фактов и 

дополнительных 

сведений.   

6. Критично отно-

ситься к своему 

мнению. Уметь 

взглянуть на ситуа-

цию с иной позиции 

и договариваться с 

людьми иных пози-

ций. 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в ра-

боте группы, рас-

пределять роли, до-

говариваться друг с 

другом. Предвидеть  

последствия кол-

лективных решений. 
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         3) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

         4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса; 

         5) содержание учебного предмета, курса; 

         6) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельно-

сти обучающихся; 

        7) описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности 

 

Программы курсов внеурочной деятельности содержат: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и ви-

дов деятельности; 

3) тематическое планирование. 

В данном разделе основной образовательной программы начального общего образо-

вания приводится перечень рабочих программ отдельных учебных предметов, курсов и 

курсов внеурочной деятельности, основное содержание учебных предметов, курсов. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности,  

предусмотренных к изучению на уровне начального общего образования, разработаны в 

соответствии со структурой, установленной в Стандарте. 

 

2.2.2. Содержание рабочих программ учебных предметов, курсов представлено в 

Приложении ООП НОО. 

 

 

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при по-

лучении начального общего образования 

 
Содержание программы 

 

№ п/п Название раздела Стр. 

1. Раздел 1. «Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспи-

тания обучающихся на уровне начального общего образования» 

85 – 87 

2. Раздел 2. «Ценностные установки духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся на уровне начального общего образо-

вания» 

87 –88  

3. Раздел 3. «Основные направления и ценностные основы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне 

начального общего образования» 

88-89 

4. Раздел 4. «Содержание духовно-нравственного развития и воспи-

тания обучающихся на уровне начального общего образования» 

89- 99 

5. 4.1. Основные современные особенности развития и воспита-

ния обучающихся на уровне начального общего образования 

89 – 91  

6. 4.2. «Задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образования» 

92 – 93  

7. 4.3. План-график мероприятий 94 – 99 

9. Раздел 5. «Совместная деятельность школы, семьи и общественно-

сти по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучаю-

щихся» 

99 – 103 

10. 5.1. Совместная деятельность школы и общественности по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся 

99 – 102 

11. 5.2. Программа повышения педагогической культуры родите- 103 
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лей (законных представителей) обучающихся 

12. Раздел 6. «Планируемые результаты духовно-нравственного разви-

тия и воспитания обучающихся на уровне начального общего обра-

зования» 

104– 108 

13. Раздел 7. «Диагностика обучающихся начальной школы 108-117 

 

 

 

Раздел 1. «Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обуча-

ющихся на уровне начального общего образования». 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при получе-

нии начального общего образования (далее - Программа) направлена на обеспечение ду-

ховно-нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и вне-

школьной деятельности, в совместной педагогической работе МКОУ СОШ пгт Пинюг, 

осуществляющей образовательную деятельность, семьи и других институтов общества. 

В основу этой Программы положены ключевые воспитательные задачи, базовые 

национальные ценности российского общества. 

Программа предусматривает  приобщение обучающихся к культурным ценностям 

своей этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям рос-

сийского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них граж-

данской идентичности и обеспечивает: 

– создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих обучающемуся осваи-

вать и на практике использовать полученные знания; 

– формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, внеурочную и 

внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную, этническую и регио-

нальную специфику; 

– формирование у обучающегося активной деятельностной позиции. 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

уровне начального общего образования формулируются, достигаются и решаются в кон-

тексте национального воспитательного идеала, представляющего собой высшую цель об-

разования, нравственное (идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение 

и развитие которого направлены усилия основных социальных субъектов: государства, 

семьи, школы, традиционных религиозных и общественных организаций. 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания лично-

сти гражданина России таким воспитательным идеалом и высшей целью образования яв-

ляется высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимаю-

щий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и бу-

дущее своей страны, укоренѐнный в духовных и культурных традициях многона-

ционального народа Российской Федерации. 

В соответствии с национальным воспитательным идеалом  основной педагогической 

целью является воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина Рос-

сии. 

Общими задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

уровне начального общего образования являются: 

а) в области формирования личностной культуры: 

- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потен-

циала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятель-
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ности 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 отечествен-

ных традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей со-

вести; 

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осу-

ществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, 

давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

- формирование нравственного смысла учения; 

- формирование основ морали - осознанной обучающимся необходимости опреде-

лѐнного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и 

зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной са-

мооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

- принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этни-

ческих 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 по-

ступкам; 

- формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершае-

мым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнно-

сти и настойчивости в достижении результата; 

- осознание обучающимся ценности человеческой жизни, формирование умения про-

тивостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угро-

зу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности; 

б) в области формирования социальной культуры: 

- формирование основ российской гражданской идентичности; 

- пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

- воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

- формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

- укрепление доверия к другим людям; 

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопе-

реживания другим людям; 

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным россий-

ским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

- формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уваже-

ния к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представите-

лей народов России; 

в) в области формирования семейной культуры: 

- формирование отношения к семье как основе российского общества; 

- формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанно-

го, заботливого отношения к старшим и младшим; 

- формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним; 

- знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 
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Раздел 2. «Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспита-

ния обучающихся на уровне начального общего образования». 

Содержанием духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников 

являются ценности, хранимые в культурных, этнических, семейных и других социо-

культурных традициях и передаваемые от поколения к поколению. 

Базовыми национальными ценностями являются: 

- патриотизм - любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству; 

- социальная солидарность - свобода личная и национальная; уважение и доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества; справедливость, равноправие, 

милосердие, честь, достоинство; 

- гражданственность - долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское 

общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповеда-

ния, забота о благосостоянии общества; 

- семья - любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, здоровье, 

достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении ро-

да; 

- личность - саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя гармония, 

самоприятие и самоуважение, достоинство, любовь к жизни и человечеству, мудрость, 

способность к личностному и нравственному выбору; 

- труд и творчество - уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлѐнность 

и настойчивость, трудолюбие; 

- наука - ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина мира; 

- традиционные религии - представления о вере, духовности, религиозной жизни че-

ловека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе 

межконфессионального диалога; 

- искусство и литература - красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие; 

- природа - эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологиче-

ское сознание; 

- человечество - мир во всѐм мире, многообразие и уважение культур и народов, про-

гресс человечества, международное сотрудничество. 

 

Раздел 3. «Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего образования». 

Духовно-нравственное развитие и воспитание младших школьников в перспективе 

достижения национального воспитательного идеала осуществляется по следующим на-

правлениям: 

 

Направление 1.  Гражданско-патриотическое воспитание. Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. Ценности: любовь к 

России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое государство; граж-

данское общество; закон и правопорядок; свобода личная и национальная; доверие к лю-

дям, институтам государства и гражданского общества. 

 

Направление 2.  Нравственное и духовное воспитание. Воспитание нравственных чувств и 

этического сознания. Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и 

смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства че-

ловека, равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, чест-

ность, щедрость, свобода совести и вероисповедания; вера; традиционные религии и ду-

ховная культура народов России, российская светская (гражданская) этика. 
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Направление 3.  Воспитание положительного отношения к труду и творчеству. Воспита-

ние  трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. Ценности: уважение к 

труду, человеку труда; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; целе-

устремлѐнность и настойчивость; бережливость; трудолюбие, работа в коллективе, ответ-

ственное отношение к труду и творчеству, активная жизненная позиция, самореализация в 

профессии. 

 

Направление 4.  Интеллектуальное воспитание. Ценности: образование, истина, интеллект, 

наука, интеллектуальная деятельность, интеллектуальное развитие личности, знание, об-

щество знаний. 

 

Направление 5.  Здоровьесберегающее воспитание. Ценности: здоровье физическое, ду-

ховное и нравственное, здоровый образ жизни, здоровьесберегающие технологии, физи-

ческая культура и спорт 

 

 

 

Направление 6.  Социокультурное и медиакультурное воспитание. Ценности: миролюбие, 

гражданское согласие, социальное партнерство, межкультурное сотрудничество, культур-

ное обогащение личности, духовная и культурная консолидация общества; поликультур-

ный мир. 

 

Направление 7.  Культуротворческое и эстетическое воспитание. Ценности: красота; гар-

мония; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и искусстве, культуросозида-

ние, индивидуальные творческие способности, диалог культур и цивилизаций. 

 

Направление 8.  Правовое воспитание и культура безопасности. Ценности: правовая куль-

тура, права и обязанности человека, свобода личности, демократия, электоральная культу-

ра, безопасность, безопасная среда школы, безопасность информационного пространства, 

безопасное поведение в природной и техногенной среде 

 

Направление 9.  Воспитание семейных ценностей. Ценности: семья, семейные традиции, 

культура семейной жизни, этика и психология семейных отношений, любовь и уважение к 

родителям, прародителям; забота о старших и младших. 

 

Направление 10.  Формирование коммуникативной культуры. Ценности: русский язык, 

языки народов России, культура общения, межличностная и межкультурная коммуника-

ция, ответственное отношение к слову как к поступку, продуктивное и безопасное обще-

ние. 

 

Направление 11. Экологическое воспитание. Ценности: родная земля; заповедная природа; 

планета Земля; бережное освоение природных ресурсов региона, страны, планеты, эколо-

гическая культура, забота об окружающей среде, домашних животных. 

 

 

Раздел 4. «Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучаю-

щихся на уровне начального общего образования». 

4.1. Основные современные особенности развития и воспитания обучающихся на 

уровне начального общего образования. 

Обучающиеся на этом уровне образования требуют особого педагогического внима-

ния. С поступлением в школу у ребѐнка  осуществляется  переход  к  учебной  деятельно-

сти, освоение новой социальной позиции, новой роли ученика, расширяется сфера его 
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взаимодействия с окружающим миром, начинается формирование у ребѐнка положитель-

ного отношения к образованию, школе, педагогам и сверстникам, вырабатываются основы 

его социального, гражданского поведения, характер трудовой, общественной, творческой 

деятельности. При этом существенное влияние на формирование указанных новообразо-

ваний познавательной сферы, качеств и свойств личности обучающегося оказывают 

принципиально новые условия жизнедеятельности современного ребѐнка, которые требу-

ют учѐта при формировании подходов к организации его духовно-нравственного развития 

и воспитания. 

Современный ребѐнок находится в беспредельном информационном и огромном со-

циальном пространстве, не имеющем чѐтких внешних и внутренних границ. На него воз-

действуют потоки информации, получаемой благодаря Интернету, телевидению, компью-

терным играм, кино. Воспитательное и социализирующее воздействие (не всегда позитив-

ное) этих и других источников информации нередко является доминирующим в процессе 

развития и воспитания. 

В современных условиях осуществления ведущей деятельности ребѐнка усиливается 

конфликт между характером усвоения ребѐнком знаний и ценностей в школе (систем-

ность, последовательность, традиционность, культуросообразность и т. д.) и вне школы 

(клиповость, хаотичность, смешение высокой культуры и бытовой, размывание границ 

между культурой и антикультурой и т. д.), который меняет структуру мышления детей, их 

самосознание и миропонимание, ведѐт к формированию эклектичного мировоззрения, по-

требительского отношения к жизни, морального релятивизма. 

В обществе распространяется эгоизм, происходит размывание гражданственности, 

социальной солидарности и трудолюбия. 

Образовательная организация призвана активно противодействовать этим негатив-

ным тенденциям. Необходим переход к системному духовно-нравственному развитию и 

воспитанию обучающихся, направленному на формирование морально-нравственного, 

личностно развивающего, социально открытого уклада школьной жизни. 

В реализации данной задачи категория «уклад школьной жизни» является базовой 

для организации пространства духовно-нравственного развития обучающегося, его эф-

фективной социализации и своевременного взросления. Уклад школьной жизни педагоги-

чески интегрирует основные виды и формы деятельности ребѐнка: урочную, внеурочную, 

внешкольную, семейную, общественно полезную, трудовую, эстетическую, социально 

коммуникативную и др. на основе базовых национальных ценностей, традиционных мо-

ральных норм, национальных духовных традиций народов России. 

Организация уклада школьной жизни должна в полной мере учитывать разноуровне-

вый, полисубъектный, многомерно-деятельностный характер современного пространства 

духовно-нравственного развития и воспитания, скреплѐнного базовыми национальными 

ценностями и духовными традициями, в котором, с одной стороны, поддерживается не-

прерывность детства, а с другой — обеспечивается морально-нравственная, социальная, 

культурная полноценность перехода ребѐнка из дошкольного в младший, а из него в сред-

ний школьный возраст. 

Уклад школьной жизни как уклад жизни обучающегося организуется педагогиче-

ским коллективом школы при активном и согласованном участии иных субъектов разви-

тия и воспитания (семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта). 

В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

уровне начального общего образования и организуемого в соответствии с ней уклада 

школьной жизни лежат следующие принципы. 

Принцип ориентации на идеал. Программа духовно-нравственного развития и воспи-

тания обучающихся начальной школы направлена на достижение национального воспита-

тельного идеала. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-

нравственного развития и воспитания личности младшего школьника.  
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Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру - ведущий метод 

нравственного воспитания. Пример - это возможная модель выстраивания отношений ре-

бѐнка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершѐнного 

значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельно-

сти должно быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример как метод вос-

питания позволяет расширить нравственный опыт ребѐнка, побудить его к внутреннему 

диалогу, пробудить в нѐм нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребѐнку 

реальную возможность следования идеалу в жизни. В примерах, демонстрирующих 

устремлѐнность людей к вершинам духа, персонифицируется, наполняется конкретным 

жизненным содержанием национальный воспитательный идеал. Особое значение для ду-

ховно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация - устойчивое отож-

дествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем 

школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, 

развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте 

выражена ориентация на персонифицированные идеалы – яркие, эмоционально-

привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в 

образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. 

Персонифицированные идеалы являются действенными средствами нравственного воспи-

тания ребѐнка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений боль-

шую роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родите-

лями (законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие 

значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на 

диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права вос-

питанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он пола-

гает как истинную. 

Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и моно-

логической проповеди, но предусматривает его организацию средствами равноправного 

межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск 

смысла жизни невозможны вне диалогического общения ребѐнка со значимым другим.  

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития 

и воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. 

Младший школьник включѐн в различные виды социальной, информационной, коммуни-

кативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречи-

вые ценности и мировоззренческие установки. Уклад школьной жизни предусматривает, 

что деятельность различных субъектов духовно-нравственного развития и воспитания при 

ведущей роли образовательного учреждения должна быть по возможности согласована. 

Механизмы реализации этой идеи в Концепции определены как национальный воспита-

тельный идеал и система базовых национальных ценностей, разделяемых всеми субъекта-

ми развития и воспитания обучающихся. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, направ-

ленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое укладом 

школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, внешкольной, в том 

числе общественно полезной, деятельности младших школьников. Интеграция содержа-

ния различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-

нравственного развития и воспитания осуществляется на основе базовых национальных 

ценностей. Каждая из базовых ценностей, педагогически определяемая как вопрос, пре-

вращается в воспитательную задачу. Понимание - это ответ на вопрос. Оно достигается 

через вопрошание общественного значения ценностей и открытие их личностного смысла. 
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Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, родителями, ины-

ми субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию: 

- общеобразовательных дисциплин; 

- произведений искусства; 

- периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих со-

временную жизнь; 

- духовной культуры и фольклора народов России; 

- истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

- жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

- общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

- других источников информации и научного знания. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной 

жизни.  
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4.2. «Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего образования» 

 

№ 

п/п 

Направление Задачи 

1 Воспитание гражданственности, патрио-

тизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

1. Представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъек-

та Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение. 

2. Элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России. 

3. Уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнацио-

нального общения. 

4. Начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о един-

стве народов нашей страны. 

5. Элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России и еѐ народов. 

6. Негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполне-

нию человеком своих обязанностей. 

2 Воспитание нравственных чувств и эти-

ческого сознания 

1. Различение хороших и плохих поступков. 

2. Представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в 

населѐнном пункте, в общественных местах, на природе. 

3. Уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим. 

4. Бережное, гуманное отношение ко всему живому. 

5. Знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться «волшебны-

ми» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным. 

6. Стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и анализировать его. 

3 Воспитание трудолюбия, творческого 

отношения к учению, труду, жизни 

1. Первоначальные представления о нравственных основах учѐбы, ведущей роли образо-

вания, труда и значении творчества в жизни человека и общества. 

2. Элементарные представления об основных профессиях. 

3. Ценностное отношение к учѐбе как виду творческой деятельности. 

4. Элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жиз-

ни человека и общества. 

5. Первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализа-
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ции учебных и учебно-трудовых проектов. 

6. Умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в вы-

полнении учебных и учебно-трудовых заданий. 

7. Бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам. 

4 Формирование ценностного отношения 

к здоровью и здоровому образу жизни 

1. Элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья 

человека: физического, нравственного (душевного), социально-психологического (здо-

ровья семьи и школьного коллектива). 

2. Знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровье-

сберегающего режима дня. 

3. Интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнова-

ниях. 

4. Первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека. 

5. Отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, укло-

нению от занятий физкультурой. 

5 Воспитание ценностного отношения к 

природе, окружающей среде (экологиче-

ское воспитание) 

1. Развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание актив-

ной роли человека в природе. 

2. Ценностное отношение к природе и всем формам жизни. 

3. Элементарный опыт природоохранительной деятельности. 

4. Бережное отношение к растениям и животным. 

6 Воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, формирование представ-

лений об эстетических идеалах и ценно-

стях (эстетическое воспитание) 

1. Представления о душевной и физической красоте человека. 

2. Формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту при-

роды, труда и творчества. 

3. Интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выстав-

кам, музыке. 

4. Интерес к занятиям художественным творчеством. 

5. Стремление к опрятному внешнему виду. 

6. Отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 

 

 



95 

 

 

 

 

4.3. План-график мероприятий (Приложение 3) 

№ 

п/п 

Направление Формы  Класс Планируемый  

воспитательный  

результат 

Сроки Ответственный 

1 Воспитание 

граждан-

ственности, 

патриотизма, 

уважения к 

правам, сво-

бодам и обя-

занностям 

человека 

Беседа, праздник, игра, кон-

курс фоторабот, День знаний, 

День единства и согласия, 

День конституции, классный 

час,  утренник,  Уроки муже-

ства, сюжетно-ролевые игры 

1 – 4  Воспитание любви к 

родному краю как к сво-

ей малой Родине, толе-

рантного отношения друг 

к другу, милосердия, го-

товности прийти на по-

мощь, понимание соци-

ально значимых граж-

данских смыслов жизни, 

национального самосо-

знания человека. Воспи-

тание уважительного от-

ношения к государствен-

ным символам России 

в течение года Педагог-организатор 

классный  

руководитель, ветераны пе-

дагогического труда, труже-

ники тыла, воины-афганцы 

2 Воспитание 

нравствен-

ных чувств и 

этического 

сознания 

Ролевая игра, беседа, празд-

ник, классный час, викторина 

игровая программа,  Уроки 

этикета, акции благотвори-

тельности, милосердия, твор-

ческие проекты, театральные 

постановки, литературно-

музыкальные композиции, ху-

дожественные выставки, кол-

лективные игры 

1 – 4  Повышение уровня 

сформированности ду-

ховно-нравственной 

культуры, воспитание 

духовно-нравственной 

личности гражданина 

России. Умение вести 

себя за столом, в гостях, 

в общественном месте, 

принимать подарки, со-

блюдать правила обще-

в течение года Педагог-организатор 

классный  

руководитель, работники 

библиотеки семейного чте-

ния 
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ния со старшими и 

сверстниками, правила 

личной гигиены и куль-

туры одежды 

3 Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, тру-

ду, жизни 

Выставка поделок, ролевая иг-

ра, праздник,  конкурсная про-

грамма, классный час,  чита-

тельская конференция, сюжет-

но-ролевые и экологические 

игры, встречи с представите-

лями разных профессий, тру-

довые акции  

1 – 4  Проявление готовности к 

добросовестному труду в 

коллективе 

в течение года Педагог-организатор 

классный  

руководитель, родители 

4 Интеллекту-

альное вос-

питание 

Конкурсы, викторины, олим-

пиады, научно-практические 

конференции 

 Первоначальное пред-

ставление об интеллекту-

альной деятельности че-

ловека, еѐ значении для 

развития человека и об-

щества 

В течение года Педагог-организатор 

классный  

руководитель, родители (за-

конные представители) 

5 Формирова-

ние ценност-

ного отно-

шения к здо-

ровью и здо-

ровому обра-

зу жизни 

Соревнования, праздники, иг-

ровая программа, беседа, 

лыжные соревнования, беседа-

игра, прогулка на природе, по-

сещение спортивных секций, 

кружков, подвижные игры, 

спортивные соревнования, 

День здоровья и туризма 

1 – 4  Повышение уровня зна-

ний учащихся по вопро-

сам здоровья и его со-

хранения, приобщение 

детей к здоровому образу 

жизни, снижение заболе-

ваемости учащихся  

в течение года Педагог-организатор 

классный  

руководитель, школьная 

медсестра, учитель физиче-

ской культуры 

6 Социокуль-

турное и ме-

диакультур-

ное воспита-

ние 

Беседа, классный час, соци-

альные акции 

1-4 Первоначальное понима-

ние значений понятий 

«миролюбие», «граждан-

ское согласие», «соци-

альное партнерство», 

важности этих явлений 

в течение года Педагог-организатор 

классный  

руководитель 
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для жизни и развития че-

ловека, сохранения 

мира в семье, обществе, 

государстве, первона-

чальное понимание зна-

чений понятий «социаль-

ная агрессия», «межна-

циональная рознь», «экс-

тремизм», «терроризм», 

«фанатизм», формирова-

ние негативного отноше-

ния к этим явлениям, 

элементарные знания о 

возможностях противо-

стояния им;  первичный 

опыт межкультурного, 

межнационального, меж-

конфессионального со-

трудничества, диалогиче-

ского общения;  первич-

ный опыт социального 

партнерства и межпоко-

ленного диалога; первич-

ные навыки использова-

ния информационной 

среды, телекоммуника-

ционных технологий для 

организации межкуль-

турного сотрудничества, 

культурного взаимообо-

гащения. 

7 Воспитание Игровая заочная экскурсия, 1 – 4  Воспитание любви к в течение года Педагог-организатор 
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ценностного 

отношения  

к природе, 

окружающей 

среде (эко-

логическое 

воспитание) 

праздник, краеведческая рабо-

та, беседа, экологический 

праздник, конкурс, игровой 

час, экскурсии на художе-

ственные производства, посе-

щение музеев, участие в кон-

курсах и фестивалях, темати-

ческих выставках художе-

ственного творчества 

природе, к окружающему 

миру, развитие экологи-

ческого мышления 

младших школьников. 

Воспитание бережного 

отношения к природе и к 

животным (дети станут 

добрее, богаче душой че-

рез общение с природой) 

классный  

руководитель, представители 

лесоперерабатывающих 

предприятий 

8 Воспитание 

ценностного 

отношения  

к прекрас-

ному, фор-

мирование 

представле-

ний об эсте-

тических 

идеалах и 

ценностях 

(эстетиче-

ское воспи-

тание) 

Классный час, игровой час, 

утренник, выставка рисунков 

и поделок  

1 – 4  Умение видеть красоту в 

окружающем мире, кра-

соту в поведении и по-

ступках людей, воспита-

ние ценностного отно-

шения к прекрасному, 

представление об эстети-

ческих идеалах и ценно-

стях. Знание народных 

промыслов и русских 

народных песен, разви-

тие творческих способ-

ностей 

в течение года Педагог-организатор 

классный  

руководитель, представители 

ДК, работники библиотеки 

семейного чтения 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правовое 

воспитание и 

культура 

безопасности 

Беседа, классный час, встреча 

с представителя органов госу-

дарственной власти, право-

охранительных органов, Совет 

профилактики, социальные 

акции 

1-4 Представление  о поли-

тическом устройстве 

России, об институтах 

гражданского общества, 

о законах страны, о воз-

можностях участия граж-

дан в общественном 

управлении, о верховен-

стве закона и потребно-

в течение года Педагог-организатор, 

классный  

руководитель, представители 

КДН, ГИБДД 
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сти в правопорядке, об-

щественном согласии; о 

правах, свободах и обя-

занностях человека, 

учатся отвечать за свои 

поступки, достигать об-

щественного согласия по 

вопросам школьной жиз-

ни, получают элементар-

ный опыт ответственного 

социального поведения, 

реализации прав, получе-

ние  первоначального 

опыта общественного 

самоуправления в рамках 

участия в школьных ор-

ганах самоуправления  
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Воспитание 

семейных 

ценностей 

Беседы, классные часы, празд-

ники, презентации, творческие 

проекты 

1-4 Представление о семье 

как социальном институ-

те, о роли семьи в жизни 

человека, представление 

о семейных ценностях, 

традициях, культуре се-

мейной жизни, этике и 

психологии семейных 

отношений, основанных 

на традиционных семей-

ных ценностях народов 

России, нравственных 

взаимоотношениях в се-

мье, расширят опыт по-

зитивного взаимодей-

ствия в семье 

 

в течение года Педагог-организатор, 

классный  руководитель, ро-

дители (законные представи-

тели) 

 

 

11 

Формирова-

ние комму-

никативной 

культуры 

Беседы, тематические класс-

ные часы, защита проектов 

1-4 Представление о значе-

нии общения для жизни 

человека, развития лич-

ности, успешной учебы, о 

правилах эффективного, 

бесконфликтного, без-

опасного общения в 

классе, школе, семье, со 

сверстниками, старшими 

и младшими, развитие 

своих речевых способно-

стей, представление о 

безопасном общении в 

в течение года Педагог-организатор, 

классный  руководитель, ро-

дители (законные представи-

тели 
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интернете, о современ-

ных технологиях комму-

никации  

 

 

 

Раздел 5. «Совместная деятельность школы, семьи и общественности  

по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся» 

5.1. Совместная деятельность школы  и общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся. 

№ 

п/п 

Направление 

программы 

духовно-

нравственного разви-

тия и воспитания 

Виды 

деятельности 

Формы 

взаимодействия 

(мероприятия) 

Класс Социальный 

партнер 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Воспитание граждан-

ственности, патрио-

тизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям челове-

ка 

 

Ознакомление с героическими страницами истории 

России, жизнью замечательных людей, явивших 

примеры гражданского служения, исполнения патри-

отического долга, с обязанностями гражданина 

Классный час «Чтим вели-

кий День Победы», утрен-

ник «Великий мой! Побед-

ный май!», беседа «Защит-

ники Отечества», Смотр 

строя и песни 

1 – 4 Классный руко-

водитель, педа-

гог-организатор, 

родители 

Ознакомление с историей и культурой родного края, 

народным творчеством, этнокультурными традиция-

ми, фольклором, особенностями быта народов Рос-

сии 

Утренник «Мне посчаст-

ливилось родиться на Ру-

си», праздник «Наш посе-

лок», конкурс рисунков 

«Люблю тебя, мой край 

родной» 

1 – 4  Классный руко-

водитель, педа-

гог-организатор, 

работники крае-

ведческого му-

зея,  Дома ремѐ-

сел п. Подоси-

новец 

Участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из 

художественных фильмов, проведении бесед о по-

двигах Российской армии, защитниках Отечества, 

подготовке и проведении игр военно-

Смотр строя и песни, опе-

рация «Ветеран живет ря-

дом» 

 

1 – 4  Классный руко-

водитель, педа-

гог-организатор 
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патриотического содержания, конкурсов и спортив-

ных соревнований, сюжетно-ролевых игр на местно-

сти, встреч с ветеранами и военнослужащими 

2 Воспитание нрав-

ственных чувств и 

этического сознания 

Участие в проведении уроков этики, внеурочных ме-

роприятий, направленных на формирование пред-

ставлений о нормах морально-нравственного поведе-

ния, игровых программах, позволяющих школьникам 

приобретать опыт ролевого нравственного взаимо-

действия 

Операция «Согреем ладо-

ни, разгладим морщины», 

беседа «Все нужны на Зем-

ле», час-игра «Путеше-

ствие по королевству лю-

бимых предметов», тема-

тический час «Праздник 

вежливых наук», беседа 

«Чувства. Что мы знаем о 

них?», беседы о внешнем 

виде, правилах поведения, 

культуры общения, КТД ко 

Дню учителя и Дню 8 мар-

та 

1 – 4  Классный  

руководитель 

3 Воспитание трудолю-

бия, творческого от-

ношения к учению, 

труду, жизни 

Получают первоначальные навыки сотрудничества, 

ролевого взаимодействия со сверстниками, старшими 

детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности  

Инсценированный час 

«Мы славим труд», класс-

ный час «Каждой вещи – 

свое место», игровой час 

«Труд в почете любой! 

Мир профессий большой», 

выставка «Мир наших 

увлечений», трудовой де-

сант 

1 – 4  Классный руко-

водитель,  

педагог-

организатор, 

библиотекарь, 

родители 

Приобретают опыт уважительного и творческого от-

ношения к учебному труду 

Час «Хочу все знать», вик-

торина «Знание – сила», 

игра-путешествие «В 

научном городке», чита-

тельская конференция 

«Книга – лучший друг», 

1 – 4  Классный  

руководитель,  

педагог-

организатор 

библиотекарь 
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праздник Урожая, Книж-

кина неделя 

4 Формирование цен-

ностного отношения к 

здоровью и здорово-

му образу жизни 

Приобретение познаний о здоровье, здоровом образе 

жизни, возможностях человеческого организма, об 

основных условиях и способах укрепления здоровья 

Практикум «Скуку, про-

студу, безделье меняем на 

бодрость, здоровье, весе-

лье», беседа «Умеем ли мы 

правильно питаться», 

встреча-беседа с медицин-

ским работником, беседы 

на тему «ЗОЖ», весѐлые 

старты, День здоровья и 

туризма 

 

 

1 – 4  Классный  

руководитель,  

педагог-

организатор 

медицинский 

работник, роди-

тели 

 

Участие в беседах о значении занятий физическими 

упражнениями, активного образа жизни, спорта, про-

гулок на природе для укрепления своего здоровья 

День здоровья, спортивные 

семейные праздники, спор-

тивные соревнования 

1 – 4  Учитель  

физкультуры 

Практическое освоение методов и форм физической 

культуры, здоровьесбережения, простейших элемен-

тов спортивной подготовки 

Беседа-игра «Режим дня – 

основа жизни человека», 

кружок «Час здоровья» 

1 – 4  Руководитель 

кружка 

Получение навыков следить за чистотой и опрятно-

стью своей одежды, за чистотой своего тела, рацио-

нально пользоваться оздоровляющим влиянием при-

родных факторов 

Инсценировка «О Сидоро-

вом Пашке – ужасном за-

марашке» 

1 – 4  Родительский 

комитет 

5 Воспитание ценност-

ного отношения к 

природе, окру-

жающей среде (эко-

логическое воспита-

ние) 

 

Получение первоначального опыта участия в приро-

доохранительной деятельности 

Акция «Украсим любимую 

школу», конкурс «Живой 

мир ждет твоей помощи», 

выставка «Зеркало приро-

ды», акция «Помоги пти-

цам зимой», акция «Перво-

цвет» 

1 – 4  Педагог-

организатор 

родительский 

комитет 

Усвоение в семье позитивных образцов взаимодей- Игровой час «Лесная кару- 1 – 4  Классный руко-
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ствия с природой (при поддержке родителей (закон-

ных представителей) расширение опыта общения с 

природой, заботы о животных и растениях, участие 

вместе с родителями (законными представителями) в 

экологической деятельности по месту жительства) 

сель», театрализованный 

классный час «Кто такие 

птицы и звери», час раз-

влечений «Новоселье 

птиц», утренник «Планета 

Земля в опасности» 

водитель,  

педагог-

организатор 

6 Воспитание ценност-

ного отношения к 

прекрасному, форми-

рование представле-

ний об эстетических 

идеалах и ценностях 

(эстетическое воспи-

тание) 

Ознакомление с эстетическими идеалами, традиция-

ми художественной культуры родного края, с фольк-

лором и народными художественными промыслами 

Выставка рисунков и поде-

лок «Осенние мотивы», 

«Мир детства, мир кра-

сок», конкурс скульптур из 

снега 

1 – 4  Классный руко-

водитель, педа-

гог-организатор, 

родительский 

комитет 
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5.1. Программа повышения педагогической культуры родителей (законных предста-

вителей) обучающихся  (Приложение 3). 

       В условиях изменений в социальной жизни нашей страны, перемен в области просве-

щения проблемы взаимодействия семьи и школы являются особенно актуальными. В 

сложных современных условиях семье требуется систематическая и квалифицированная 

помощь со стороны школы. Только в процессе взаимодействия педагогов и родителей 

можно успешно решать проблему развития личности школьника. Для этого необходимо 

поднять педагогическую подготовленность родителей на качественный уровень, соответ-

ствующий условиям и потребностям современного общества. Настоящая программа педа-

гогического просвещения родителей - комплексная целевая программа по совершенство-

ванию семейного воспитания и повышению педагогической культуры родителей будущих 

первоклассников и детей младшего школьного возраста. 

 Цель программы - вооружить родителей определѐнным минимумом педагогических 

знаний, оказать им помощь в организации педагогического самообразования, в выработке 

умений и навыков по воспитанию детей. 

 Задачи: 

- изучение воспитательных возможностей семей, повышение их воспитательного по-

тенциала; 

- установление постоянной связи с родителями, взаимопонимание и согласованное 

взаимодействие школы и семьи; 

- формирование активной педагогической позиции родителей, привлечение их к ак-

тивному включению в учебный процесс, во внеурочную досуговую деятельность; 

- предупреждение родителей от наиболее распространѐнных ошибок в воспитании 

детей; 

- обобщение и распространение положительного опыта семейного воспитания. 

В основу программы легли важнейшие принципы повышения педагогической куль-

туры родителей: 

1. Принцип систематичности и последовательности. Программа представляет собой 

целенаправленное систематическое педагогическое просвещение родителей, руководство 

педагогическим самообразованием родителей и вовлечение их в деятельность по воспита-

нию детей. Систематичность и последовательность предполагает единство и преемствен-

ность всех звеньев программы, при этом то или иное структурное звено является продол-

жением предыдущего, 

2. Принцип единства общественного и семейного воспитания. С учѐтом этого прин-

ципа строится содержание программы, даются практические задания, распределяются по-

ручения среди родителей, что оказывает существенное влияние на работу школы с семья-

ми учащихся. 

3. Принцип оптимального сочетания коллективных и индивидуальных форм повы-

шения педагогической культуры родителей. Суть этого принципа в том, что коллектив-

ную работу родителей по освоению педагогических знаний и умений продолжает соответ-

ствующая работа с группами родителей, а также индивидуальная работа с отдельными 

семьями. И наоборот, индивидуальная и групповая работа способствует плодотворному 

участию всех родителей в коллективной работе по освоению необходимых знаний, уме-

ний для достижения более высоких результатов в обучении и воспитании детей. 

 
Основные формы работы по взаимодействию  с семьей в воспитательной системе 

МКОУ СОШ пгт Пинюг следующие: 
 составление характеристик семей обучающихся (состав родителей, сфера их занято-

сти, образовательный и социальный уровень); 

 организация диагностической работы по изучению семей; 

 использование оптимальных форм и методов в дифференцированной групповой и 

индивидуальной работе с семьей; 
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 создание системы массовых мероприятий с родителями, работа по организации сов-

местной общественно значимой деятельности и досуга родителей и учащихся; 

 выявление и использование практической деятельности позитивного опыта семейно-

го воспитания; 

 внедрение в семейное воспитание традиций народной педагогики; 

 оказание помощи родителям в формировании нравственного образа жизни семьи; 

 создание условий для обеспечения прав родителей через Совет школы, родительский 

комитет; 

 оказание помощи родителям в развитии у детей социального опыта, коммуникатив-

ных умений и навыков,  

 разработка тематического оформления по работе с семьей  

 

Основными формами взаимодействия педагогов и родителей становятся: 

 

 Родительское собрание - одна из основных форм работы с родителями, взаимный 

обмен мнениями, идеями, совместный поиск.  

 Родительский лекторий способствует повышению педагогической культуры родите-

лей, их психолого-педагогической компетентности в семейном воспитании, выра-

ботке единых подходов семьи и школы к воспитанию детей. 

 Тематические конференции по обмену опытом воспитания детей. 

 Вечера вопросов и ответов (с привлечением психологов, врачей и др. специалистов) 

для родителей с учетом возрастных особенностей учащихся  

 Диспуты, дискуссии – обмен мнениями по проблемам воспитания, формам повыше-

ния педагогической культуры родителей 

 Встречи родительской общественности с администрацией школы для составления 

совместных программ действий, перспективных планов совместной работы. 

 Индивидуальная работа, групповые формы взаимодействия педагогов и родителей. 

Работа родительского актива, родительского комитета. 

 

 

Взаимодействие с семьей с целью усиления ее роли в становлении и развитии личности 

ребенка – важное направление работы.  Реализуя это направление, мы опираемся на ин-

формацию о семьях. 

 

Методы изучения семьи: 
- наблюдение;  

- индивидуальные беседы;  

- тестирование; 

- анкетирование; 

- диагностика; 

- деловые игры; 

- анализ детских рассказов, сочинений и рисунков о семье. 

 

Раздел 6. «Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспи-

тания обучающихся на уровне начального общего образования». 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образования должно обеспечиваться дости-

жение обучающимися: 

- воспитательных результатов - тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, при-

обрѐл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт са-

мостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 
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- эффекта - последствия результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности 

и т. д.). 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся распределяются 

по трѐм уровням. Первый уровень результатов - приобретение обучающимися социаль-

ных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не 

одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной ре-

альности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое зна-

чение имеет взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и дополни-

тельном образовании) как значимыми для него носителями положительного социального 

знания и повседневного опыта. Второй уровень результатов - получение обучающимся 

опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностно-

го отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня резуль-

татов особое значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 

образовательного учреждения, т. е. в защищѐнной, дружественной просоциальной среде, в 

которой ребѐнок получает (или не получает) первое практическое подтверждение приоб-

ретѐнных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). Третий уровень ре-

зультатов - получение обучающимся опыта самостоятельного общественного действия. 

Только в самостоятельном общественном действии юный человек действительно стано-

вится (а не просто узнаѐт о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свобод-

ным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет вза-

имодействие обучающегося с представителями различных социальных субъектов за пре-

делами образовательного учреждения, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают вос-

питательные эффекты: 

- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспи-

тания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому является последо-

вательным, постепенным. Достижение трѐх уровней воспитательных результатов обеспе-

чивает появление значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обу-

чающихся - формирование основ российской идентичности, присвоение базовых нацио-

нальных ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и соци-

ально-психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и 

обществу и т. д. 
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Уровень достижения результатов Воспитательные результаты 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека: 

Первый уровень 

(социальные знания о ценностях). 

- элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном устрой-

стве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории стра-

ны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения граж-

данского и патриотического долга; 

- начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища; 

Второй уровень 

(опыт переживания и позитивного от-

ношения к базовым ценностям). 

- первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и 

культуры; 

- опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции опыт соци-

альной и межкультурной коммуникации; 

Третий уровень 

(участие обучающихся в нравственно 

ориентированной социально значимой 

деятельности). 

- ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, русскому 

и родному языку, народным традициям, старшему поколению. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

Первый уровень 

(социальные знания о ценностях). 

- начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том чис-

ле об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями 

разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

- знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним; 

Второй уровень 

(опыт переживания и позитивного от-

ношения к базовым ценностям). 

- нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, 

взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

- уважительное отношение к традиционным религиям; 

- неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в 

трудной ситуации; 

Третий уровень 

(участие обучающихся в нравственно 

ориентированной социально значимой 

деятельности). 

- способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и обще-

стве в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 

- уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое от-

ношение к младшим. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

Первый уровень - элементарные представления о различных профессиях; 
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(социальные знания о ценностях). 

Второй уровень 

(опыт переживания и позитивного от-

ношения к базовым ценностям). 

- первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой 

деятельности;  

- первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими 

детьми и взрослыми;  

- начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для ре-

бѐнка видах творческой деятельности. 

Третий уровень 

(участие обучающихся в нравственно 

ориентированной социально значимой 

деятельности). 

- потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлека-

тельных для ребѐнка видах творческой деятельности;  

- ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

- ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и 

человечества, трудолюбие; 

- осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

- мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, обще-

ственно полезной деятельности. 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни 

Первый уровень 

(социальные знания о ценностях). 

- элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного, психоло-

гического, психического и социально-психологического здоровья человека, о важности морали и 

нравственности в сохранении здоровья человека; 

- первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье 

человека; 

Второй уровень 

(опыт переживания и позитивного от-

ношения к базовым ценностям). 

- первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

Третий уровень 

(участие обучающихся в нравственно 

ориентированной социально значимой 

деятельности). 

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание) 
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Первый уровень 

(социальные знания о ценностях). 

- элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре 

народов России, нормах экологической этики. 

Второй уровень 

(опыт переживания и позитивного от-

ношения к базовым ценностям). 

- первоначальный опыт эстетического, эмоционально- нравственного отношения к природе; 

- первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участ-

ке, по месту жительства. 

Третий уровень 

(участие обучающихся в нравственно 

ориентированной социально значимой 

деятельности). 

- ценностное отношение к природе• личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному,  

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

Первый уровень 

(социальные знания о ценностях). 

- элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной куль-

туры; 

Второй уровень 

(опыт переживания и позитивного от-

ношения к базовым ценностям). 

- первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; в поведении, поступках людей;  

- первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных тра-

диций, фольклора народов России; эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов 

в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; самореализа-

ции в различных видах творческой деятельности, формирование потребности и умения выражать 

себя в доступных видах творчества; 

Третий уровень 

(участие обучающихся в нравственно 

ориентированной социально значимой 

деятельности). 

- мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного учреждения и 

семьи. 

     

Раздел  7. Диагностика обучающихся начальной школы 

   

Класс Задачи Форма диагностики 

1класс необходимость  выявить некоторые ценностные характери-

стики личности (направленность «на себя», «на общение», 

«на дело»), которые помогут учителю грамотно организовать 

Диагностическая программа изучения  

уровней проявления воспитанности младшего 

школьника 
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взаимодействие с детьми   

2 -3 класс особенности самооценки и уровня притязаний каждого ре-

бенка, его положение в системе личных взаимоотношений 

класса («звезды», «предпочитаемые», «принятые», «неприня-

тые», «пренебрегаемые»), а также характер его отношения к 

школе. 

Анкета «Отношение учащихся к школе, себе и дру-

гим» 

4 класс изучения самооценки детей  младшего школьного возраста Методика «Оцени себя» 

  

     Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в кото-

рых ведущими методами будут: экспертные суждения (родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, позволяющие  анализировать (не 

оценивать) ценностную сферу личности;  различные тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения  детей.   

     К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников начальной школы, относятся: 

- ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-личностные позиции (этические, эстетические, религиозные 

взгляды, политические предпочтения и др.); 

- характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 

- индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и т.п.). 

    Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе 

постоянного наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика.  

Анкета «Оцени себя сам» 

     Самооценка — сложное динамическое личностное образование, один из параметров умственной деятельности. Она выполняет прежде 

всего регулятивную функцию. Эффективность учебной деятельности школьника зависит не только от системы хорошо усвоенных знаний и 

владения приемами умственной деятельности, но и от уровня самооценки. Существует тесная связь между успехами, достигнутыми в овла-

дении учебной деятельностью, и развитием личности. Это объясняется тем, что в самооценке интегрируется то, чего достиг ребенок, и то, к 

чему он стремится, то есть проект его будущего. 

  

    С самооценкой тесно связано такое личностное образование, как уровень притязаний, который рассматривается как устойчивая потреб-

ность в определенной положительной оценке. Одних вполне удовлетворяет, когда им говорят, что их работа не хуже остальных. Другие пре-

тендуют на оценку выше обычной. Третьи хотят быть лучше всех. 



112 

 

    Самооценка в младшем школьном возрасте формируется главным образом под влиянием оценок учителя. Особое значение дети придают 

своим интеллектуальным возможностям и тому, как они оцениваются другими. Детям важно, чтобы положительная характеристика была 

общепризнана.  

  Для изучения самооценки можно использовать методику А.И. Липкиной «Три оценки».  

  Ученикам предлагается выполнить любое учебное задание в письменной форме. Психолог вместе с учителем дает работе учеников три 

оценки: адекватную, завышенную, заниженную. Перед раздачей тетрадей ученикам говорят: «Три учительницы из разных школ проверяли 

ваши работы. У каждой сложилось свое мнение о выполненном задании, и поэтому они поставили разные оценки. Обведите кружочком ту, с 

которой вы согласны». Затем в индивидуальной беседе с учениками выясняются ответы на следующие вопросы: 

  

1. Каким учеником ты себя считаешь: средним, слабым или сильным? 

 2. Твоя работа заслуживает оценки «3», а учительница поставила тебе «5». Обрадуешься ты этому или это тебя огорчит? 

3. Какие оценки тебя радуют, какие огорчают? 

    Уровень самооценки школьников определяется на основе полученных данных по следующим показателям: 

- совпадение или несовпадение самооценки с адекватной оценкой учителя; 

- характер аргументации самооценки: 

а) аргументация, направленная на качество выполненной работы, 

б) любая другая аргументация; 

- устойчивость или неустойчивость самооценки, о которой судят по степени совпадения выставленной самому себе отметки и ответов на по-

ставленные вопросы. 

  

Мои достоинства и недостатки 

   Исследование самооценки детей 7–10 лет можно проводить и при помощи теста «Оцени себя». 

    Ученикам предлагается набор положительных и отрицательных качеств и шкала — вертикальная линия, в верхней части которой распола-

гаются положительные значения, а в нижней — отрицательные. 

     Слова, образующие отдельные качества личности: 

аккуратность, беспечность, восприимчивость, гордость, грубость, жизнерадостность, заботливость, застенчивость, злопамятство, искрен-

ность, изысканность, капризность, легковерие, медлительность, мечтательность, настойчивость, нежность, непринужденность, нервозность, 

нерешительность, несдержанность, обаяние, обидчивость, осторожность, отзывчивость, педантичность, подвижность, развязность, рассуди-
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тельность, решительность, самозабвение, сдержанность, сострадание, стыдливость, терпеливость, трусость, увлеченность, упорство, уступ-

чивость, холодность, энтузиазм. 

     В начале тестирования внимание детей обращают только на список оцениваемых качеств, из которых они выбирают по 5–6 самых при-

влекательных и самых непривлекательных. После того как эти качества отобраны (выписаны или подчеркнуты в списке), ученикам предла-

гают оценить себя и объясняют принцип размещения качеств на шкале. 

    При анализе результатов важно отметить расположение на шкале как положительных, так и отрицательных качеств. Адекватной считается 

самооценка, при которой ребенок несколько положительных качеств ставит в верхнюю часть шкалы, а одно-два качества — в нижнюю часть 

или близко к середине. Если отрицательные качества поставлены близко к середине, одно из них попало в нижнюю часть шкалы, а хотя бы 

одно — в верхнюю часть, можно говорить, что ребенок в целом принимает себя и свой образ, но не идеализирует его и видит свои отрица-

тельные черты. 

    Если ребенок все положительные качества помещает в верхней части шкалы достаточно высоко, а отрицательные — в нижней или около 

середины — его оценка неадекватно завышена. Он не может или не хочет правильно себя оценить, не замечает своих недостатков и припи-

сывает себе отсутствующие достоинства.  

     Эта неадекватность может быть источником агрессивного поведения, конфликтности, так же как и тревожности или нарушения общения. 

Негативные проявления связаны с тем, что образ, который выстроил ребенок, не совпадает с представлением о нем других людей. Такое не-

совпадение препятствует контактам и является причиной асоциальных реакций школьника. 

     Если ребенок располагает положительные черты ближе к середине, или, что еще хуже, в нижней части шкалы, то независимо от того, где 

поставлены отрицательные качества, можно говорить о неадекватной заниженной самооценке. Расположение отрицательных качеств только 

ухудшает (если они находятся в верхней части шкалы) или несколько улучшает (если они помещены внизу) общую структуру самооценки.  

     Для таких детей, как правило, характерны тревожность, неуверенность в себе, стремление расположить к себе собеседника, особенно 

взрослых. Однако заниженная самооценка может быть связана и с асоциальностью, агрессивностью, особенно в тех случаях, когда от учени-

ка настойчиво требуют выполнения каких-то обязанностей, с которыми он не справляется. 

  

Справлюсь или нет? 

 

   Уровень притязаний обнаруживается в прогностической, или априорной, самооценке еще не полученного результата. Для ее выяснения у 

детей начальных классов может быть использована следующая методика.  
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    Разным по успеваемости ученикам даются поочередно три задания: одно — по русскому языку, другое — по математике (оба на основа-

нии изученного и понятного материала), третье — неучебное, например, складывание орнамента по заданным образцам. Им предлагается 

ответить на вопрос: «Сможешь ли ты выполнить задания, на какую оценку и почему?» Затем дети должны ответить на тот же вопрос отно-

сительно трех разных по успеваемости одноклассников.  

    Анализу, позволяющему выявить складывающуюся у ученика оценочную позицию, подлежат следующие данные: 

1. Уровень прогностической самооценки у разных по успеваемости школьников (верная, завышенная, заниженная). 

2. Особенности прогностической оценки этих школьников. 

3. Особенности адаптационной оценочной деятельности, ее направленность — на оценку способностей к учебе или на качества личности. 

4. Распространение оценочной деятельности при выполнении учебных заданий на учебные ситуации. 

     Данный анализ позволяет выяснить складывающуюся у каждого ученика оценочную позицию. Важность выявления у слабоуспевающих 

школьников формирующейся оценочной позиции доказана в исследованиях отечественных психологов: с возрастом у таких школьников 

нарастает тенденция к недооценке своих возможностей. Преобладание неуспеха над успехом, подкрепляемое низкими оценками их работы 

учителем, ведет к увеличению неуверенности в себе, чувству неполноценности и к заниженному, по сравнению с реальными возможностя-

ми, уровню притязаний. 

   

Анкета для оценки уровня школьной мотивации 

учащихся начальных классов 

  

      Данная анкета разработана Н. Г. Лускановой для изучения уровня учебной мотивации учащихся.  В нее включено 10 вопросов, отражающих 

отношение детей к школе и обучению. Вопросы анкеты построены по закрытому типу и предполагают выбор одного из трех вариантов ответов. 

При этом ответ, свидетельствующий о положительном отношении к школе и предпочтении учебных ситуаций, оценивается в 3 балла; нейтраль-

ный ответ — 1 балл; ответ, позволяющий судить об отрицательном отношении ребенка к школьной ситуации, оценивается в 0 баллов. 

     На основании ответов конкретный учащийся может быть отнесен к одному из 5 уровней школьной мотивации: 

1. 25—30 баллов (максимально высокий уровень) — высокий уровень школьной мотивации, учебной активности. 

      Такие дети отличаются наличием высоких познавательных мотивов, стремлением наиболее успешно выполнять все предъявляемые школой требо-

вания. Они очень четко следуют всем указаниям учителя, добросовестны и ответственны, сильно переживают, если получают неудовлетворительные 

оценки или замечания педагога. В рисунках на школьную тему они изображают учителя у доски, процесс урока, учебный материал и т.п. 

2. 20—24 балла — хорошая школьная мотивация. 
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       Подобные показатели имеет большинство учащихся начальных классов, успешно справляющихся с учебной деятельностью. В рисунках на школьную 

тему они также изображают учебные ситуации, а при ответах на вопросы проявляют меньшую зависимость от жестких требований и норм. Подобный 

уровень мотивации является средней нормой. 

3. 15—19 баллов — положительное отношение к школе, но школа привлекает больше внеучебными сторонами. 

        Такие дети достаточно благополучно чувствуют себя в школе, однако чаще ходят в школу, чтобы общаться с друзьями, учителем. Им нравится 

ощущать себя учениками, иметь красивый портфель, ручки, тетради. Познавательные мотивы таких детей сформированы в меньшей степени и учебный 

предмет их мало привлекает. В рисунках на школьную тему такие дети изображают, как правило, школьные, но неучебные ситуации. 

4.  10 – 14 баллов – низкая школьная мотивация.  

       Подобные школьники посещают школу неохотно, предпочитают пропускать занятия. На уроках часто занимаются посторонними делами, играми. 

Испытывают серьезные затруднения в учебной деятельности. Находятся в состоянии неустойчивой адаптации к школе. В рисунках на школьную тему 

такие дети изображают игровые сюжеты, хотя косвенно они связаны со школой, присутствуют в школе. 

5.Ниже 10 баллов – негативное отношение к школе,   школьная дезадаптация. 

      Такие дети испытывают серьезные трудности в школе, они  не справляются с учебной деятельностью, испытывают проблемы в общении с одноклас-

сниками, во взаимоотношениях с учителем. Школа нередко воспринимается ими как враждебная среда, пребывание в которой для них невыносимо. Ма-

ленькие дети (5-6 лет) часто плачут, просятся домой. В других случаях ученики могут проявлять агрессивные реакции, отказываться выполнять те или 

иные задания, следовать тем или иным нормам и правилам. Часто у подобных школьников отмечаются нарушения нервно-психического здоровья.  

      Данная анкета может быть использована при индивидуальном обследовании ребенка, а также  применяться для групповой диагностики. Анкета до-

пускает повторные опросы, что позволяет оценить динамику школьной мотивации. Снижение уровня школьной мотивации может служить критерием 

школьной дезадаптации ребенка, а его повышение – положительной динамики в обучении и развитии.   

  

Анкета 

1. Тебе нравится в школе?         

 а)  да 

 б)   не очень 

 в)  нет 

2.  Утром ты всегда с радостью идешь в школу или тебе часто хочется остаться дома? 

а)    иду с радостью 

б)   бывает по-разному 
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в)   чаще хочется остаться дома 

3. Если бы учитель сказал, что завтра в школе не обязательно приходить всем ученикам, ты пошел бы в школу или остался дома? 

а)   пошел бы в школу 

б)   не знаю 

в)   остался бы дома 

4.  Тебе нравится, когда вам отменяют какие-нибудъ уроки? 

а)   не нравится 

б)   бывает по-разному 

в)   нравится 

5.  Ты хотел бы, чтобы тебе не задавали никаких домашних заданий? 

а)   не хотел бы 

б)   не знаю 

в)   хотел бы 

6. Ты хотел бы, чтобы в школе остались одни перемены? 

а)   нет 

б)    не знаю 

в)    хотел бы 

7.  Ты часто рассказывает о школе своим родителям и друзьям? 

а)   часто 

б)   редко 

в)    не рассказываю 

8. Ты хотел бы, чтобы у тебя был другой, менее строгий учитель? 

а)   мне нравится наш учитель 

б)   точно не знаю 

в)   хотел бы 

  

 Анкета для родителей. 
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 «Уважаемые родители! Приглашаем вас принять участие в обсуждении проблем обучения, воспитания и развития вашего ребѐнка в 

школе. Нас очень интересует ваше мнение по этим проблемам, поэтому просим ответить на предлагаемые в анкете вопросы. Анкета ано-

нимная, поэтому фамилию можно не указывать. Заранее благодарим вас за участие в анкетировании. 

1. Нравится ли вам школа, в которой учится ваш ребѐнок (подчеркните) 

- да 

- больше да, чем нет 

- трудно сказать 

- больше нет, чем да 

- нет. 

2. Как относятся жители вашего села к школе? Подчеркните один из предложенных ответов: 

- очень хорошо 

- хорошо 

- удовлетворительно 

- плохо 

- очень плохо 

- безразлично 

3. Как относятся жители вашего села к учителям школы (подчеркните)? 

- очень хорошо 

- хорошо 

- удовлетворительно 

- плохо 

- очень плохо 

- безразлично 

4.С каким настроением приходит Ваш ребѐнок из школы (подчеркните) 

- весѐлый и жизнерадостный 

- уставший, но удовлетворѐнный 

- раздражительный, расстроенный, неудовлетворѐнный 

5. Как вы думаете, учитывают ли в школе индивидуальные особенности вашего ребѐнка (подчеркните)? 
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- учитывают 

- в основном учитывают 

- и да, и нет (трудно сказать) 

- мало учитывают 

- не учитывают 

6. Что больше всего вы цените в школе, в которой учится ваш ребѐнок (напишите)?      7.Что не нравится вам в школе (напишите)?  

 

8. Какие пожелания ребѐнка и других членов вашей семьи не осуществляются в школе (напишите)?  

 

9. Каким бы вы хотели видеть своего ребѐнка по окончании школы? Какими качествами должен обладать он, как выпускник школы (напи-

шите)  

10. Подскажите,  пожалуйста, что необходимо  изменить в школе, чтобы ваш ребѐнок обладал названными качествами (напишите)?   
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2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасно-

го образа жизни 

Содержание программы 

 

№ п/п Название раздела Стр. 

1. Пояснительная записка 117 

2.  Цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей форми-

рование основ экологической культуры, сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучаю-

щихся на уровне начального общего образования, описание цен-

ностных ориентиров, лежащих в ее основе 

118 – 119 

3. Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению 

безопасности и формированию экологической культуры обучаю-

щихся, отражающие специфику школы, запросы участников обра-

зовательного процесса 

119 – 122 

4. Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий 

с обучающимися по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного уклада школьной жизни, поведения; физ-

культурно-спортивной и оздоровительной работе, профилактике 

употребления психоактивных веществ обучающимися, профилак-

тике детского дорожно-транспортного травматизма 

123– 125 

5. Структура системной работы по формированию экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни при получении  

начального общего образования 

126– 138 

6. Критерии, показатели эффективности деятельности школы в части 

формирования здорового и безопасного образа жизни и экологиче-

ской культуры обучающихся 

139 – 140 

7. Методика и инструментарий мониторинга достижения планируе-

мых результатов по формированию экологической культуры, куль-

туры здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

140-141 

 

2.4.1. Пояснительная записка 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни обучающих-

ся, в соответствии с определением Стандарта, - это комплексная программа формирования 

их знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохра-

нение и укрепление физического и психологического здоровья как одного из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребѐнка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования.  

 Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования эколо-

гической культуры, здорового и безопасного образа жизни  обучающихся на уровне 

начального общего образования являются:  

- Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего обра-

зования, утвержден в  Минобрнауки России (приказ Минобрнауки   Российской Федера-

ции от 06.10.2009 г № 373), зарегистрирован Минюстом России 22.12.2009, регистрацион-

ный № 17785; 

- СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к режиму образовательного 

процесса» (Постановление главного государственного санитарного врача РФ №189 от 

29.12.2010 г.); 
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- Приказ Минобрнауки РФ от 22.09.2011 №2357 «О внесении изменений в федераль-

ный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвер-

жденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октяб-

ря 2009 г. №373»; 

- Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 18 декабря 2012 г. №1060 «О вне-

сении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 6 октября 2009 г. №373», зарегистрирован Минюстом России 

11.02.2013, регистрационный № 26993; 

- Концепция УМК «Школа России».  

 

2.4.2. Цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей формирование 

основ экологической культуры, сохранение и укрепление физического, психологическо-

го и социального здоровья обучающихся на уровне начального общего образования, 

описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обеспечивает: 

- формирование представлений об основах экологической культуры на примере эко-

логически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружа-

ющей среды; 

- пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинте-

ресованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового 

образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и 

общения; 

- формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

- формирование установок на использование здорового питания; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их воз-

растных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физи-

ческой культурой и спортом; 

- соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

- формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (снижен-

ная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные ве-

щества, инфекционные заболевания); 

- становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

- формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие го-

товности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков 

личной гигиены; 

- формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организо-

вывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая 

адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенно-

стей; 

- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на уровне 

начального общего образования сформирована с учѐтом факторов, оказывающих суще-

ственное влияние на состояние здоровья детей:  

- неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;  

- факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят 

к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году 

обучения;  
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- чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 

природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, кото-

рый может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным 

и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей 

и подростков и всего населения страны в целом;  

- активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, устано-

вок, правил поведения, привычек;  

- особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здо-

ровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у 

детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьѐзными хроническими заболева-

ниями) и восприятием ребѐнком состояния болезни главным образом как ограничения 

свободы (необходимость лежать в постели, болезненные уколы), неспособностью прогно-

зировать последствия своего отношения к здоровью, что обусловливает, в свою очередь, 

невосприятие ребѐнком деятельности, связанной с укреплением здоровья и профилакти-

кой его нарушений, как актуальной и значимой (ребѐнок всегда стремится к удовлетворе-

нию своих актуальных потребностей, он не знает, что такое будущее, и поэтому ни за что 

не пожертвует настоящим ради будущего и будет сопротивляться невозможности осу-

ществления своих желаний).  

Наиболее эффективным путѐм формирования ценности экологической культуры, 

здоровья и здорового образа жизни является направляемая и организуемая взрослыми са-

мостоятельная работа, способствующая активной и успешной социализации ребѐнка в 

школе, развивающая способность понимать своѐ состояние, знать способы и варианты ра-

циональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной 

гигиены.   

При выборе стратегии воспитания экологической культуры, здоровья в младшем 

школьном возрасте необходимо, учитывая психологические и психофизиологические ха-

рактеристики возраста, опираться на зону актуального развития, исходя из того, что фор-

мирование ценности здоровья и здорового образа жизни — необходимый и обязательный 

компонент здоровьесберегающей работы образовательного учреждения, требующий соот-

ветствующей здоровьесберегающей организации всей жизни образовательного учрежде-

ния, включая еѐ инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата, 

обеспечение рациональной организации учебного процесса, эффективной физкультурно-

оздоровительной работы, рационального питания.  

Одним из компонентов формирования ценности экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни является просветительская работа с родителями (законными 

представителями) обучающихся, привлечение родителей (законных представителей) к 

совместной работе с детьми, к разработке программы формирования ценности экологиче-

ской культуры, здорового и безопасного образа жизни.   

 Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и без-

опасного образа жизни, а также организация всей работы по еѐ реализации построена  на 

основе научной обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной 

адекватности, информационной безопасности и практической целесообразности.  

 

2.4.3. Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопас-

ности и формированию экологической культуры обучающихся, отражающие специ-

фику образовательного учреждения, запросы участников образовательного процесса 

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности 

выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов универ-

сальных учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных 

норм поведения, направленных на сохранение здоровья и обеспечение экологической без-

опасности человека и природы. Формируется личный опыт самоограничения при решении 

ключевого противоречия экологического сознания этого возраста «хочу — нельзя» и его 
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эмоционального переживания. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях 

и творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы 

научного знания. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно-исследовательская, об-

разно-познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, регулятивная, креативная, обще-

ственно полезная. 

Второй этап — организация работы школы по данному направлению. 

1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на фор-

мирование  ценности здоровья и здорового образа жизни, включает: 

- внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных обра-

зовательных программ, направленных на формирование ценности здоровья и здорового 

образа жизни, которые должны носить модульный характер, реализовываться во внеуроч-

ной деятельности либо включаться в учебный процесс; 

- лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, 

профилактике вредных привычек; 

- проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

- создание в школе общественного совета по здоровью, включающего представите-

лей администрации, учащихся старших классов, родителей (законных представителей). 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родите-

лями (законными представителями), направленная на повышение квалификации работни-

ков школы и повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по пробле-

мам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

- проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

- приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы; 

- привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (закон-

ных представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий 

и спортивных соревнований. 

Системная работа на уровне начального общего образования по формированию  эко-

логической культуры,  здорового и безопасного образа жизни  представлена в виде пяти 

взаимосвязанных блоков: по созданию здоровьесберегающей инфраструктуры, рацио-

нальной организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся, эффективной ор-

ганизации физкультурно-оздоровительной работы, реализации образовательной програм-

мы и просветительской работы с родителями (законными представителями); и способ-

ствует  формированию у обучающихся  ценности здоровья, сохранению и укреплению у 

них здоровья. 

 

Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения включает: 

- соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся; 

- наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также 

для хранения и приготовления пищи; 

- организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих зав-

траков; 

- оснащѐнность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игро-

вым и спортивным оборудованием и инвентарѐм; 

- наличие необходимого и квалифицированного состава специалистов, обеспечи-

вающих оздоровительную работу с обучающимися (учителя физической культуры, психо-

лог, медицинские работники). 
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Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на администра-

цию школы. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся, 

направленная на повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом 

чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия пе-

регрузки, нормального чередования труда и отдыха, включает: 

- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объѐму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) учащихся на всех этапах обучения; 

- использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможно-

стям и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

- введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специали-

стов; 

- строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обу-

чения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

- индивидуализация обучения (учѐт индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным программам начального об-

щего образования; 

- ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого педагога. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная 

на обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормаль-

ного физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрас-

тов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и формирование экологической  культуры, здоровья, включает: 

- полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

- рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 

- организацию часа активных движений (динамической паузы); 

- организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствую-

щих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

- организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, 

учителей физической культуры, медицинских работников, психологов, а также всех педа-

гогов. 

Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает: 

- внедрение в систему работы школы программ, направленных на формирование 

экологической культуры,  ценности здоровья и здорового образа жизни, в качестве от-

дельных образовательных модулей или компонентов, включѐнных в учебный процесс; 

- проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п.; 

- создание общественного совета по здоровью, включающего представителей ад-

министрации, учащихся старших классов, родителей (законных представителей), разраба-

тывающих и реализующих школьную программу «Формирование здорового и безопасно-

го образа жизни» (подпрограмма программы развития школы) 

Программы, направленные на формирование  экологической культуры, ценности 

здоровья и здорового образа жизни, предусматривают разные формы организации заня-

тий: 
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- интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

- проведение часов здоровья; 

- факультативные занятия; 

- занятия в кружках; 

- проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий 

и т. п.; 

- организацию дней здоровья. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включа-

ет: 

- лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 

ребѐнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье 

детей и т. п.; 

- приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научно-

методической литературы; 

- организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) 

по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вред-

ных привычек и т.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



139 

 

 

2.4.6. Критерии, показатели эффективности деятельности школы в части формиро-

вания здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся 

Основные результаты реализации программы формирования экологической культу-

ры, здорового и безопасного образа жизни  учащихся оценивается в рамках мониторинго-

вых процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динами-

ки школьного травматизма; утомляемости учащихся, сформированности представлений 

об основах экологической культуры на примере экологически сообразного поведения в 

быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды. 

 Основные результаты формирования экологической культуры, здорового и безопас-

ного образа жизни  учащихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений 

учащихся, однако оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими 

методами являются: суждения родителей, самооценочные суждения детей. 

В качестве содержательной и критериальной базы  оценки выступают планируемые 

личностные результаты обучения: 

-  ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих лю-

дей; 

- элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственно-

го, социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности 

в сохранении здоровья человека; 

-  первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

-  первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

-  знания о возможном негативном влиянии  компьютерных игр, телевидения, рекла-

мы на здоровье человека. 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образователь-

ной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога 

в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

Мониторинг реализации Программы включает: 

- аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны 

окружающей среды, своѐм здоровье, правильном питании, влиянии психотропных ве-

ществ на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на 

транспорте; 

- отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя 

здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного аппарата; 

- отслеживание динамики травматизма в образовательном учреждении, в том числе 

дорожно-транспортного травматизма; 

- отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 

- включение в доступный широкой общественности ежегодный отчѐт образователь-

ного учреждения обобщѐнных данных о сформированности у обучающихся представле-

ний об экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни. 

Можно выделить следующие критерии эффективной реализации Программы форми-

рования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 

- высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в му-

ниципальной или региональной системе образования; 

- отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и 

надзора, органов управления образованием, родителей (законных представителей) и обу-

чающихся; 

- повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня эм-

патии друг к другу; 

- снижение уровня социальной напряжѐнности в детской и подростковой среде; 

- результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников; 
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- положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности 

школьников, анкет для родителей (законных представителей). 

 
 2.4.7. Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых 

результатов по формированию экологической культуры, культуры здорового и без-

опасного образа жизни обучающихся 
 

      Для отслеживания достижения планируемых результатов в части экологической гра-

мотности и формирования элементов экосистемной познавательной модели, здорового и 

безопасного образа жизни у обучающихся используется методика и инструментарий, 

предусмотренный программами по отдельным учебным предметам. Мониторинг будет 

осуществляться педагогами и классными руководителями в форме педагогического 

наблюдения, анкетирования, опроса, тестирования. 

     Работа по формированию здорового образа жизни начинается с анкетирования обуча-

ющихся и их родителей, которое помогает быстро выявить отношение детей к своему здо-

ровью.  Основные результаты реализации программы формирования экологической куль-

туры и культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках 

мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных заболе-

ваний; динамики школьного травматизма; утомляемости учащихся и т.п. 

    Основные результаты формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

учащихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников, одна-

ко оцениваются в рамках мониторинговых процедур: 

 

1) анкетирование, тестирование обучающихся, родителей и учителей, мониторинговое об-

следование функциональной готовности (уровень физического развития и физической 

подготовленности) учащихся к условиям образовательной среды и освоению ООП (со-

держанию); 

2) мониторинг гигиенических условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования: 

- требований к воздушно-тепловому режиму; 

-требований к водоснабжению и канализации; 

-требований к естественному, искусственному освещению и инсоляции; 

-требований к расстановке мебели, организации учебного места и учебным доскам; 

-требований к организации учебного процесса; 

-требования к учебным и книжным изданиям, компьютерным средствам обучения; 

-требования к организации питания; 

-требований к организации медицинского обеспечения. 

3) педагогические советы, советы школы, методические совещания с социальными парт-

нерами школы, социологические опросы по проблемам необходимости и организации ра-

боты по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся; 

4) прогнозирование и планирование вариантов дальнейшего совершенствования развития 

здоровьеформирующего образовательного процесса; 

5) распространение накопленного опыта формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни школьников; 

6) мониторинг качества формирования у педагогов и родителей культуры здорового и 

безопасного образа жизни; 

7) дополнительное профессиональное образование в области здоровьесбережения (мето-

дические семинары, индивидуальные консультации администрации школы, медицинских 

работников, методистов, обмен опытом с другими школами). 

      

      Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни в школе, предусматривает достижение следующих результатов образования: 
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• Улучшение состояния здоровья учащихся и учителей. 

• Создание системы мониторинга состояния здоровья детей, их социального благополу-

чия. 

• Обеспечение систематического учета, контроля и анализа ситуации. 

• Повышение заинтересованности работников школы  в укреплении здоровья обучающих-

ся 

• Стимулирование повышения внимания обучающихся и их родителей (законных предста-

вителей) к вопросам здорового образа жизни. 

• Улучшение социально-психологической, экологической ситуации в школе. 

• Активизация работы оздоровительной физической культурой, с последующим перево-

дом детей из подготовительной группы в основную. 

• Приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях человеческо-

го организма, об основных условиях и способах укрепления здоровья (в ходе уроков фи-

зической культуры, бесед, просмотра учебных фильмов, в системе внеклассных меропри-

ятий); 

• Участие в беседах о значении занятий физическими упражнениями, активного образа 

жизни, спорта, прогулок на природе для укрепления своего здоровья; 

• Практическое освоение методов и форм физической культуры, здоровьесбережения, 

простейших элементов спортивной подготовки (на уроках физической культуры, в спор-

тивных секциях школы и внешкольных учреждений, при подготовке и проведении по-

движных игр, спортивных соревнований); 

• Составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения, поддержа-

ние чистоты и порядка в помещениях, соблюдение санитарно-гигиенических норм труда и 

отдыха; 

• Получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за чистотой свое-

го тела, рационально пользоваться оздоровляющим влиянием природных факторов (солн-

ца, чистого воздуха, чистой воды), экологически грамотного питания (здоровьесберегаю-

щими формами досуговой деятельности в процессе бесед, просмотра учебных фильмов, 

игровых и тренинговых программ в системе взаимодействия образовательных и медицин-

ских учреждений); 

• Получение элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависимости здоровья 

физического, нравственного (душевного) и социального-психологического (здоровья се-

мьи и школьного коллектива) - в ходе бесед с педагогами, медицинскими работниками, 

родителями; 

• Получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, педагогом- психологом, ме-

дицинскими работниками, родителями). 

• Составление паспортов здоровья у 100% обучающихся школы; 

• Улучшение условий для занятия физкультурной подготовкой; 

• Создание Банка данных о динамике здоровья обучающихся; 

 

Школа несет ответственность за выполнение своей Программы по формированию эколо-

гической культуры, здорового и безопасного образа жизни перед родителями учащихся и 

учредителем.  
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2.5. Программа коррекционной работы 

 

Содержание программы 

 

№ п/п Название раздела Стр. 

1. Пояснительная записка 143– 144 

2. Направления работы 144 – 149 

3. Этапы реализации программы 149– 150  

4. Механизм реализации программы 150 

5. Специальные условия обучения и воспитания детей с ОВЗ 150-152  

6. Планируемые результаты коррекционной работы 152-154 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



143 

 

2.5.1. Пояснительная записка 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями Фе-

дерального государственного образовательного стандарта начального общего образова-

ния, а также с учетом опыта работы школы по данной проблематике, программно-

методического, кадрового, информационного и материально-технического обеспечения 

школы. 

Цель программы 

       Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена : 

- на обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии де-

тей с ограниченными возможностями здоровья; 

- оказание помощи детям этой категории в освоении основной образовательной програм-

мы начального общего образования. 

     

     Программа коррекционной работы обеспечивает: 

– выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможно-

стями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом раз-

витии; 

– осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической по-

мощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психофи-

зического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекоменда-

циями психолого-медико-педагогической комиссии); 

– возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной об-

разовательной программы начального общего образования и их интеграции в организа-

ции, осуществляющей образовательную деятельность 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных усло-

вий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребно-

сти детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуа-

лизации и дифференциации  образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 

умеренно ограниченными возможностями здоровья. Это формы обучения в общеобразо-

вательном классе по образовательной программе начального общего образования или по 

индивидуальной программе, с использованием надомной или дистанционной формы обу-

чения. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также орга-

низационные формы работы. 

Задачи программы: 

 - своевременное выявление детей с трудностями адаптации; 

 - определение особых образовательных потребностей детей с умеренно ограничен-

ными возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

 - определение особенностей организации образовательного процесса для рассмат-

риваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ре-

бѐнка, структурой этих особенностей и степенью их выраженности; 

- создание условий, способствующих освоению детьми с умеренно ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего обра-

зования и их интеграции в образовательном учреждении; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с умеренно ограниченными возможностями здоровья с 

учѐтом особенностей психического или физического развития, индивидуальных возмож-
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ностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической ко-

миссии); 

- организация индивидуальных или групповых занятий для детей с выраженным 

проявлениями дезадаптации к обучению в школе; 

- обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образова-

тельным программам и получения дополнительных образовательных услуг; 

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с умеренно огра-

ниченными возможностями здоровья; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным предста-

вителям) детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья по медицинским, со-

циальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

 Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий  в ре-

шении проблем ребѐнка; участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным предста-

вителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода 

к еѐ решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получе-

ния образования детьми, имеющими умеренно ограниченные  возможности здоровья. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

умеренно ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми 

образования, защищать законные права и интересы детей.  

2.5.2. Направления работы 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования вклю-

чает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают еѐ основное со-

держание: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограни-

ченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подго-

товку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в усло-

виях образовательного учреждения; 

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализиро-

ванную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физиче-

ском и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсаль-

ных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 

- консультативная работа обеспечивает актуальность, системность и гибкость ра-

боты с  детьми с умеренно ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопро-

сам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, вос-

питания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

- информационно-просветительская работа по вопросам, связанным с особенно-

стями образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками об-

разовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими дезадап-

тивные особенности развития), их родителями (законными представителями), педагогиче-

скими работниками. 



145 

 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

- своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

- раннюю (с первых дней пребывания ребѐнка в образовательном учреждении) диа-

гностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

- комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической информации 

от специалистов разного профиля; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития  обучающегося с 

умеренно ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможно-

стей; 

- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обу-

чающихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья; 

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой разви-

тия ребѐнка; 

- анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- выбор оптимальных для развития ребѐнка с умеренно ограниченными возможно-

стями здоровья коррекционных программ/методик, методов и приѐмов обучения в соот-

ветствии с его особыми образовательными возможностями; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекци-

онно-развивающих занятий, необходимых для преодоления дезадаптации и трудностей 

обучения; 

- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребѐнка в динами-

ке образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию дезадаптивных проявлений; 

- коррекцию и развитие высших психических функций; 

- развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребѐнка; 

- социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психо-

травмирующих обстоятельствах в рамках правовых возможностей образовательного 

учреждения. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следую-

щих условий: 

- формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

- обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характер-

ных, существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять; 

- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой дея-

тельностью  детей; 

- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием; 

-  использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 

изученному материалу; 

- максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

- разделение деятельность на отдельные составные части, элементы, операции, поз-

воляющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

- использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, вос-

приятия. 

Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация груп-

повых и индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую рабо-
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ту, и направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков, характерных 

для учащихся с ОВЗ. 

Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков познавательной и 

эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: создание условий для 

развития сохранных функций; формирование положительной мотивации к обучению; по-

вышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего развития и 

обучения; коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально-личностной 

сферы; формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной 

деятельности; воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных рекомендаций по основным направлениям работы с обуча-

ющимся с умеренно ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участни-

ков образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приѐмов работы с обучающимся с умеренно ограниченными 

возможностями здоровья; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐ-

мов коррекционного обучения ребѐнка с умеренно ограниченными возможностями здоро-

вья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информацион-

ные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образова-

тельного процесса – обучающимся, их родителям (законным представителям), педагоги-

ческим работникам, – вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

психолого-педагогического сопровождения детей с умеренно ограниченными возможно-

стями здоровья; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ограничен-

ными возможностями здоровья. 

Диагностическое направление 

Цель:  выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи.  

Задачи 

(направления  

деятельности) 

Планируемые  

результаты 

Виды и формы де-

ятельности, 

мероприятия 

 

Сроки 

 

Ответственные 

Психолого - педагогическая диагностика 

Первичная диа-

гностика для вы-

явления группы 

«риска» 

Создание банка 

данных  обучаю-

щихся, нуждающих-

ся в специализиро-

ванной помощи 

 

Наблюдение, пси-

хологическое об-

следование; анке-

тирование  роди-

телей, беседы с 

педагогами 

сентябрь Классный 

руководитель, 

психолог 

 

 

Проанализировать 

причины возник-

новения трудно-

стей в обучении. 

Выявить резерв-

ные возможности 

Индивидуальная 

коррекционная про-

грамма, соответ-

ствующая выявлен-

ному уровню разви-

тия обучающегося 

Разработка кор-

рекционной про-

граммы 

октябрь Учитель 

Социально – педагогическая диагностика 
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Определить уро-

вень организо-

ванности ребенка, 

особенности эмо-

ционально-

волевой  и лич-

ностной сферы; 

уровень знаний 

по предметам 

 

 

 

Получение объек-

тивной информации 

об организованности 

ребенка, умении 

учиться, особенно-

сти личности, уров-

ню знаний по пред-

метам. Выявление 

нарушений в пове-

дении (гиперактив-

ность, замкнутость, 

обидчивость и т.д.)  

Анкетирование, 

наблюдение во 

время занятий, 

беседа с родите-

лями, посещение 

семьи. Составле-

ние характери-

стики. 

 

сентябрь - 

октябрь 

 

Классный 

руководитель 

 

 

Коррекционно - развивающее направление 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содер-

жания образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-

личностной сфере детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов.  

 

Задачи  

(направления) де-

ятельности 

 

Планируемые 

результаты 

 

Виды и формы  

деятельности,  

мероприятия. 

 

Сроки  

(периодичность 

в течение года) 

 

Ответствен-

ные 

 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить педа-

гогическое сопро-

вождение детей с 

умеренно ограни-

ченными возмож-

ностями, детей-

инвалидов 

Планы, 

программы 

 

Разработать: индиви-

дуальную программу 

по предмету; 

воспитательную про-

грамму работы с 

классом и индивиду-

альную воспитатель-

ную программу для 

детей с умеренно 

ограниченными воз-

можностями, детей-

инвалидов; 

 план работы с роди-

телями по формиро-

ванию толерантных 

отношений между 

участниками инклю-

зивного образова-

тельного процесса; 

Осуществление педа-

гогического монито-

ринга достижений 

школьника. 

октябрь Учитель-

предметник, 

классный 

руководи-

тель. 

Обеспечить пси-

хологическое со-

провождение де-

тей с умеренно 

ограниченными 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

1.Формирование 

групп для коррекци-

онной работы. 

2.Составление распи-

сания занятий. 

в течение года психолог 
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возможностями, 

детей-инвалидов 

3. Проведение кор-

рекционных занятий. 

4. Отслеживание ди-

намики развития ре-

бенка 

Профилактическая работа 

Создание условий 

для сохранения и 

укрепления здоро-

вья обучающихся 

с умеренно огра-

ниченными воз-

можностями, де-

тей-инвалидов 

 

 

 Разработка  рекомен-

даций для педагогов, 

учителя и родителей 

по работе с детьми. 

Внедрение здоро-

вьесберегающих тех-

нологий в образова-

тельный процесс. 

 Организация  и про-

ведение мероприятий, 

направленных на со-

хранение, профилак-

тику здоровья и фор-

мирование  навыков 

здорового, безопасно-

го образа жизни. 

 

в течение года 

Медицин-

ский  

работник 

 

Консультативное направление 

Цель: обеспечение специального индивидуального сопровождения детей с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифферен-

цированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, разви-

тия и социализации обучающихся 

Задачи  

(направления) де-

ятельности 

 

Планируемые 

результаты 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

 

Сроки  

(периодич-

ность в тече-

ние года) 

Ответствен-

ные 

 

Консультирова-

ние педагогиче-

ских работников 

по  вопросам ин-

клюзивного обра-

зования 

Рекомендации, 

приѐмы, упраж-

нения и др. ма-

териалы.  

Разработка пла-

на консульта-

тивной работы с 

ребенком, роди-

телями, клас-

сом, работника-

ми школы 

Индивидуаль-

ные, групповые, 

тематические 

консультации 

 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ПМПК, 

заместитель 

директора по 

УВР 

Консультирова-

ние обучающихся 

по выявленным 

проблемам, ока-

зание превентив-

ной помощи 

Рекомендации, 

приѐмы, упраж-

нения и др. ма-

териалы.  

Разработка пла-

на консульта-

тивной работы с 

ребенком 

Индивидуаль-

ные, групповые, 

тематические 

консультации 

 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ПМПК, 

Психолог, 

заместитель 

директора по 

УВР 
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Консультирова-

ние родителей по  

вопросам инклю-

зивного образо-

вания, выбора 

стратегии воспи-

тания, психолого-

физиологическим 

особенностям де-

тей 

Рекомендации, 

приѐмы, упраж-

нения и др. ма-

териалы.  

Разработка пла-

на консульта-

тивной работы с 

родителями  

Индивидуаль-

ные, групповые, 

тематические 

консультации 

 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ПМПК, 

Психолог, 

заместитель 

директора по 

УВР 

Информационно-просветительское направление 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам ин-

клюзивного образования со всеми участниками образовательного процесса 

Задачи  

(направления) 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

 

Сроки  

(периодичность 

в течение года) 

 

Ответственные 

 

Информирование 

родителей (за-

конных предста-

вителей) по ме-

дицинским, со-

циальным, пра-

вовым и другим 

вопросам  

 

Организация 

работы  се-

минаров, тре-

нингов, клуба 

и др. по во-

просам ин-

клюзивного 

образования  

Информационные 

мероприятия 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ПМПК, 

заместитель ди-

ректора по УВР, 

другие организа-

ции 

Психолого-

педагогическое 

просвещение пе-

дагогических ра-

ботников по во-

просам развития, 

обучения и вос-

питания данной 

категории детей  

Организация 

методических 

мероприятий 

по вопросам 

инклюзивного 

образования  

Информационные 

мероприятия 

По отдельному 

плану-графику 

 

 

 

 

 

 

Специалисты 

ПМПК, 

заместитель ди-

ректора по УВР, 

другие организа-

ции 

 

2.5.3. Этапы реализации программы 
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их ад-

ресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учѐта особен-

ностей развития детей, определения специфики и их образовательных потребностей; 

оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-

методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является организованный образовательный процесс, 

имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального психоло-

го-педагогического сопровождения детей с умеренно ограниченными возможностями 

здоровья при созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социа-

лизации  рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия создан-
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ных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ об-

разовательным потребностям ребѐнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Ре-

зультатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и про-

цесс сопровождения детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья, коррек-

тировка условий и форм обучения, методов и приѐмов работы. 

2.5.4. Механизм реализации программы 
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является опти-

мально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обес-

печивающее системное сопровождение детей с умеренно ограниченными возможностями 

здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимо-

действие включает: 

- комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, эмоциональной-волевой сфер ребѐнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, ме-

дицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психоло-

го-медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребѐнка. 

Наиболее распространѐнные и действенные формы организованного взаимодействия спе-

циалистов на современном этапе – это консилиумы и службы сопровождения образова-

тельного учреждения, которые предоставляют многопрофильную помощь ребѐнку и его 

родителям (законным представителям), а также образовательному учреждению в решении 

вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией 

детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья. 

В качестве ещѐ одного механизма реализации коррекционной работы следует обо-

значить социальное партнѐрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 

образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ве-

домств, общественными организациями и другими институтами общества).  

Социальное партнѐрство включает: 

- сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения де-

тей с умеренно ограниченными возможностями здоровья; 

- сотрудничество с родительской общественностью. 

 

2.5.5. Специальные условия обучения и воспитания детей с ОВЗ 

        Основной задачей в области реализации права на образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) является создание условий для получения образования 

всеми детьми указанной категории с учетом их психофизических особенностей.  В обра-

зовательных учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптиро-

ванным общеобразовательным программам, создаются специальные условия для получе-

ния образования обучающимися с ОВЗ  

К специальным условиям обучения относятся: 

 Использование адаптированных основных общеобразовательных программ (АООП). 

Реализация образовательных программ с учетом особенностей психофизического раз-

вития и возможностей детей. Обеспечение возможности освоения образовательных 

программ в рамках индивидуального учебного плана. 
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 Комплексное психолого-педагогическое сопровождение, проведение индивидуаль-

ных и групповых коррекционных занятий.     

      Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является опти-

мально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения. Такое 

взаимодействие включает: 

 комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля;  

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка;  

Социальное партнѐрство 

Социальное партнѐрство, предполагает профессиональное взаимодействие образователь-

ного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, обще-

ственными организациями и другими институтами общества). Социальное партнѐрство 

включает: 

 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбере-

жения детей с ограниченными возможностями здоровья 

 взаимодействие со специалистами ПМПК, КДН; 

 сотрудничество с родительской общественностью.  

 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в 

обучении и детей с ОВЗ 

В школе создан психолого-медико-педагогический консилиум, в задачи которого 

входит: 

 Выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребѐнка в школе) диагностика от-

клонений в развитии. 

 Профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегру-

зок и срывов. 

 Выявление резервных возможностей развития. 

 Подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребѐнка, ди-

намику его состояния уровень школьной успешности. 

В состав психолого-медико-педагогического консилиума входят: социальный педа-

гог, учитель начальных классов, зам. директора по УВР (по необходимости приглашаются 

педагоги – предметники).Заседания консилиума проводятся один раз в триместр. Соглас-

но плана работы психолого-педагогического консилиума ведѐтся работа по нескольким 

направлениям: 

 мониторинг адаптивности учащихся 1, 5-х классов, выявление детей «группы рис-

ка»; 

 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; 
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 работа с семьями учащихся, имеющих устойчивую дезадаптацию;  

 перспективы взаимодействия семьи и школы по вопросам преодоления трудностей 

в развитии и обучении ребѐнка. 

 

2.5.6 Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к ре-

зультатам, определенным ФГОС НОО.  

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные 

группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности 

отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – 

личностные и метапредметные результаты.  

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в лич-

ностном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной 

результативности и др.).  

 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом ин-

дивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и 

управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, 

направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д.  

 

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содер-

жанием ООП НОО с учетом индивидуальных возможностей разных категорий детей с 

ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам (умение учащихся с 

нарушенным слухом общаться на темы, соответствующие их возрасту; умение выбирать 

речевые средства адекватно коммуникативной ситуации; получение опыта решения про-

блем и др.). 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформирован-

ность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-

ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений обучаю-

щихся с ОВЗ в различных средах: 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

- в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для 

еѐ разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому; 

- в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформулировать 

запрос о специальной помощи; 

- в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать адекват-

ную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

- в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адресата 

(близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему. 

- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

проявляющееся: 

- в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии повседнев-

ных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и вещей; 

- в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное уча-

стие; 

- в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей в 

каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность в этой дея-

тельности; 
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- в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной 

жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми; 

- в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае затрудне-

ний, ориентироваться в расписании занятий; 

- в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать посиль-

ное участие, брать на себя ответственность; 

в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе. 

- овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся: 

- в расширении знаний правил коммуникации; 

- в расширении и обогащении опыта коммуникации ребѐнка в ближнем и дальнем окру-

жении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать комму-

никацию как средство достижения цели; 

- в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию 

как средство достижения цели (вербальную, невербальную);  

- в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, прось-

бу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.; 

- в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

- в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

- способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-

временной организации, проявляющаяся: 

- в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с бытовым 

окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных представлений 

об опасности и безопасности; 

- в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности (безопасно-

сти) для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и природной сре-

ды; 

- в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами до-

ма и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных достопримечатель-

ностей и других. 

- в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в 

пространстве и времени, адекватных возрасту ребѐнка; 

- в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира; 

- в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной 

жизни в семье и в школе; 

- в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жиз-

ни в семье и в школе, соответствовать этому порядку. 

- в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать 

вопросы; 

- в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной результа-

тивности; 

- в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 

- в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть по-

нятым другим человеком; 

- в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей; 

- в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими воспоми-

наниями, впечатлениями и планами. 

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 
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- в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, с 

близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и незнакомыми 

людьми; 

- в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать приня-

тые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с возрас-

том, близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к себе 

внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недо-

вольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие. 

- в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки адек-

ватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

- в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; 

- в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за 

проявление внимания и оказание помощи; 

- в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации социаль-

ного контакта. 

 

 

Раздел 3. Организационный раздел 

 

3.1. Учебный план начального общего образования   

3.1.1.  Пояснительная записка. 

 

Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное 

время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план обеспечивает обучение на государственном языке Российской Феде-

рации. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке со-

держания образования, требований к его усвоению и организации образовательного про-

цесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации.  

 Учебный план для первого – четвертого классов муниципального казенного общеоб-

разовательного учреждения  средней общеобразовательной школы пгт Пинюг Подосинов-

ского района Кировской области, реализующего федеральный  государственный   образо-

вательный  стандарт  начального   общего образования  в 2018 – 2019 учебном  году,   раз-

работан  на основе следующих нормативно-правовых документов: 

- Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего об-

щего образования; 

- СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к режиму учебно-

воспитательного процесса» (с изменениями); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего обра-

зования, утвержден в  Минобрнауки России (приказ Минобрнауки   Российской Федера-

ции от 06.10.2009 г № 373), зарегистрирован Минюстом России 22.12.2009, регистрацион-

ный № 17785. 

- Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 22 сентября 2011 г. №2357 «О вне-

сении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 6 октября 2009 г. №373», зарегистрирован Минюстом России 

12.12.2011, регистрационный № 22540. 

- Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 18 декабря 2012 г. №1060 «О вне-

сении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 
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общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 6 октября 2009 г. №373», зарегистрирован Минюстом России 

11.02.2013, регистрационный № 26993. 

- Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. №1643 «О вне-

сении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 6 октября 2009 г. №373», зарегистрирован Минюстом России 

06.02.2015, регистрационный № 35916. 
- Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. №1576 «О вне-

сении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 6 октября 2009 г. №373», зарегистрирован Минюстом России 

02.02.2016, регистрационный № 40936. 
- Приказ МОиН РФ №253 от 31.03.2014 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего среднего 

общего образования»; 

- Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 

школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

- Об организации обучения  в первом классе четырехлетней начальной школы 

(Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000); 

- О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 

220/11-13 от 20.02.1999); 

- Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе (Письмо МО РФ № 

1561/14-15 от19.11.1998); 

- Система оценивания учебных достижений школьников в условиях безотметочного 

обучения (Письмо МО РФ № 13-51-120/13 от 03.06.2003); 

- Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо  МО 

РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

- О введении иностранного языка во 2-х классах начальной школы (Приложение к 

письму МО РФ № 957/13-13 от 17.2.2001). 

    Учебный план определяет общий объѐм обязательной части и максимально допустимый 

объѐм нагрузки на обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей 

и учебных предметов, а также из части, формируемой участниками образовательных от-

ношений.  

   Учебный план  1 - 4  классов МКОУ СОШ пгт Пинюг составлен в соответствии с:  

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ 

 

- ФГОС НОО, утверждѐнным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 ( с изменениями от 18.12.2012 г. № 1060) 

 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам от 30.08.2013 г. № 1015 

 

- «Санитарно-эпидемиологическими  требованиями  к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (Постановление  Главного государственного сани-

тарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189) 

 

- Постановлением  Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении  СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
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эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразова-

тельных учреждениях» 

    Учебный план определяет общий объѐм обязательной части и максимально допустимый 

объѐм нагрузки на обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей 

и учебных предметов, а также из части, формируемой участниками образовательных от-

ношений.  

 

    Учебный план 1 - 4 классов включает в себя две части:  

- обязательную часть; 

- часть, формируемую участниками образовательных отношений  

   Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обес-

печивает достижение важнейших целей современного начального образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к обще-

культурным, национальным  и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

- формирование здорового и безопасного  образа жизни, элементарных правил по-

ведения в экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отноше-

ний, обеспечивает введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательных отношений. Во 2-4 классах введѐн  

учебный курс по математике «Решение текстовых задач», цель которого развитие мате-

матического образного мышления, внимания, памяти, творческого воображения, наблю-

дательности, последовательности рассуждений и доказательств. 

    Режим работы школы: школа работает в одну смену, по четвертям, в режиме пяти-

дневной рабочей недели с двумя выходными днями - суббота и воскресенье. 

   Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 недели, во 2 – 4 классах – 34 недели. 

   Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календар-

ных дней, летом – не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в те-

чение года дополнительные каникулы. 

   Продолжительность урока в 1 классе составляет 35 минут в первом полугодии, 40 минут 

– во втором полугодии. Для учащихся 2 – 4 классов – 40 минут. 

 

   

     В учебном плане отражены следующие предметные области и учебные предметы: 

1. Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает  учебные 

предметы Русский язык и Литературное чтение 

2. Предметная область «Иностранный язык»  включает  учебный предмет Иностранный 

язык (английский) 

3. Предметная область «Математика и информатика» включает  учебный предмет Ма-

тематика (формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках си-

стемно-деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов 

учебного плана) 

4. Предметная область «Обществознание и естествознание» включает  учебный предмет 

Окружающий мир 

5. Предметная область «Искусство» включает  учебные предметы Музыка и Изобрази-

тельное искусство 

6. Предметная область «Технология» включает  учебный предмет Технология 

7. Предметная область «Физическая культура» включает  учебный предмет Физическая 

культура 

 8. Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» включает  
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учебный предмет Основы религиозных культур и светской этики. Модуль «Основы свет-

ской этики» выбран по согласованию родителей (законных представителей)  (по заявле-

нию) на родительском собрании. 

9.Предметная область «Родной язык и родная литература» включает учебный предмет 

Родной русский язык (1-3 класс)  

  

 
N   

п/п  

Предметные    

области      

Основные задачи реализации содержания        

1   Русский язык и  

Литературное 

чтение 

 

Формирование первоначальных представлений о         

единстве и многообразии языкового и культурного     

пространства России, о языке как основе             

национального самосознания. Развитие диалогической  

и монологической устной и письменной речи,          

коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности      

2   Иностранный 

язык 

Формирование дружелюбного отношения и толерантности к но-

сителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с детским фольклором и доступ-

ными образцами детской художественной литературы, формиро-

вание начальных навыков общения в устной и письменной форме 

с носителями иностранного языка, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на иностранном языке. 

 3 Математика и     

информатика      

Развитие математической речи, логического и        алгоритмиче-

ского мышления, воображения, обеспечение первоначальных 

представлений о компьютерной        грамотности                                         

4 Обществознание 

и естествозна-

ние   

 

Формирование уважительного отношения к семье,      населенно-

му пункту, региону, России, истории,      культуре, природе 

нашей страны, ее современной     жизни. Осознание ценности, 

целостности и           многообразия окружающего мира, своего 

места в нем. Формирование модели безопасного поведения в        

условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвы-

чайных ситуациях. Формирование               психологической 

культуры и компетенции для         обеспечения эффективного и 

безопасного             взаимодействия в социуме                            

5  Основы религи-

озных культур и 

светской этики 

Воспитание способности к духовному развитию,       нравствен-

ному самосовершенствованию. Формирование  первоначальных 

представлений о светской этике, об  отечественных традицион-

ных религиях, их роли в     культуре, истории и современности 

России            

6  Искусство   Развитие способностей к художественно-образному,    

эмоционально-ценностному восприятию произведений   изобра-

зительного и музыкального искусства,         выражению в творче-

ских работах своего отношения к  окружающему миру                                    
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7  Технология    Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности 

для практического решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 

формирование первоначального опыта практической преобразо-

вательной деятельности 

 

8 

Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному        физическо-

му, нравственному и социальному развитию,  успешному обуче-

нию, формирование первоначальных    умений саморегуляции 

средствами физической         культуры. Формирование установки 

на сохранение и   укрепление здоровья, навыков здорового и           

безопасного образа жизни                            

9. Родной русский 

язык 
Ознакомление учащихся с основными положениями науки о язы-

ке и формирование на этой основе знаково-символического вос-

приятия и логического мышления учащихся; 

формирование коммуникативной компетенции учащихся: разви-

тие устной и письменной речи, монологической и диалогической 

речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как 

показателя общей культуры человека. 

 

 

 Учебный план  

начального общего образования (5-дневная  неделя) 

Предметные 

области 

Учебные предме-

ты  

классы 

Количество часов в неделю 

Всего 

I II III IV 

 

 

Обязательная 

часть 
 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

 

 

Иностранный 

язык 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чте-

ние 
4 4 4 3 15 

Иностранный язык 

 

 

– 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

6 

Родной язык и 

родная литера-

тура 

Родной русский 

язык 

1 1 1 - 3 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 4 16 

Обществозна-

ние и естество-

знание Окружающий мир 

2 2 2 2 8 

Основы рели-

гиозных куль-

тур и светской 

Основы религиоз-

ных культур и 

светской этики
 

– – – 1 1 
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этики 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая куль-

тура 
2 2 2 2 8 

Итого 21 23 23 22 88 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
   1 1 

Учебный курс  по математике «Ре-

шение текстовых задач» 
   1 1 

Всего  21 23 23 23 90 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(ГОДОВОЙ) 

 

 

Предметные об-

ласти 

Учебные 

предметы  
 

 

      Классы 

 

Количество часов в год Всего 

  

 

I 

 

 

II 

 

 

III 

 

 

IV 

 Обязательная 

часть 

 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 

 

165 170 170 170 675 

Литературное чте-

ние 

132 136 136 102 506 

Родной язык и 

родная литерату-

ра 

Родной русский 

язык 

33 34 34 - 101 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык - 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религи-

озных культур и 

светской этики 

Основы религиоз-

ных культур и 

светской этики 

- - - 34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 
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Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 135 

Технология Технология 

 

33 34 34 34 135 

Физическая куль-

тура 

Физическая куль-

тура 

66 68 68 68 270 

Итого 

 

694 782 782 748 3006 

Часть, формируемая участниками об-

разовательных отношений 

   34 34 

Учебный курс по математике «Реше-

ние текстовых задач» 

   34 34 

Всего 694 782 782 782 3040 

Промежуточная аттестация по итогам учебного года    во 2 – 4   классах проводится 

без прекращения образовательного процесса с 10 мая  по  24 мая 2022 года. 

          Формы промежуточной аттестации: итоговая контрольная работа, итоговый кон-

трольный тест, контрольный диктант с грамматическими заданиями, комплексная кон-

трольная работа, проверочная работа,  письменная работа, творческий отчет, итоговый за-

чет. К устным видам относится  проверка техники чтения, собеседование. 

Предмет Формы промежуточной аттестации 

2 класс 3 класс 4 класс 

Математика  Итоговая контроль-

ная работа 

Итоговая контроль-

ная работа 

Итоговая контроль-

ная работа 

Русский язык  Контрольный дик-

тант с грамматиче-

скими заданиями 

Контрольный дик-

тант с грамматиче-

скими заданиями 

Контрольный дик-

тант с грамматиче-

скими заданиями 

Иностранный язык Комплексная кон-

трольная работа: 

аудирование, пись-

мо, чтение 

Комплексная кон-

трольная работа: 

аудирование, пись-

мо, чтение 

Комплексная кон-

трольная работа: 

аудирование, пись-

мо, чтение 

Окружающий мир Комплексная кон-

трольная работа 

Комплексная кон-

трольная работа 

Комплексная кон-

трольная работа 

Литературное чте-

ние 

Комплексная кон-

трольная работа 

Комплексная кон-

трольная работа 

Комплексная кон-

трольная работа 

Музыка Творческое задание Творческое задание Творческое задание 

ИЗО Творческое задание Творческое задание Творческое задание 

Технология  Творческое задание Творческое задание Творческое задание 

Физическая культу-

ра 

Итоговый зачет 

(нормативы) 

Итоговый зачет 

(нормативы) 

Итоговый зачет 

(нормативы) 

 

 
3.2.1. План внеурочной деятельности   

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (ФГОС НОО) основная образовательная программа 

начального общего образования реализуется школой, в том числе и через внеурочную де-

ятельность. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, 

и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образова-

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=110565;fld=134;dst=100011
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=110565;fld=134;dst=100011
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тельной программы начального общего образования. Содержание занятий, предусмотрен-

ных как внеурочная деятельность, формируется с учетом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить ряд задач: 

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

- улучшить условия для развития ребенка; 

- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся; 

- выявить интересы, склонности, способности, возможности учащихся к различным 

видам деятельности;  

- оказать помощь в поисках «себя»;  

- создать условия для индивидуального развития ребенка в избранной сфере вне-

урочной деятельности;  

- формировать систему знаний, умений, навыков в избранном направлении деятель-

ности;  

- развить опыт творческой деятельности, творческих способностей;  

- создать условия для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;  

- развить опыт неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;  

- оказать помощь в освоении позиции ученика за счѐт включения в различные учеб-

ные сообщества, как в системе школьного дополнительного образования, так и в условиях 

творческих коллективов учреждения дополнительного образования детей;  

- расширить рамки общения с социумом. 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

образовательной программы начального общего образования. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спор-

тивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, об-

щекультурное), в том числе через такие формы, кружки, секции. План внеурочной дея-

тельности определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем вне-

урочной деятельности для обучающихся на ступени начального общего образования (до 

1350 часов за четыре года обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей 

школы. 

Модель организации внеурочной деятельности 

Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, ее реализация, осу-

ществляется через дополнительные образовательные программы школы, классное руко-

водство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, походы, посещение музеев, 

театров, общественно полезные практики и т.д.), деятельность иных педагогических ра-

ботников школы в соответствии с должностными обязанностями квалификационных ха-

рактеристик должностей работников образования. 

Для эффективной организации внеурочной деятельности используется оптимизаци-

онная модель, основанная на оптимизации всех внутренних ресурсов школы. В ее реали-

зации принимают участие педагогические работники школы. Координирующую роль вы-

полняет классный руководитель, который в соответствии со своими функциями и задача-

ми взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 

персоналом школы, организует в классе образовательный процесс, оптимальный для раз-

вития положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности об-

щешкольного коллектива, организует систему отношений через разнообразные формы 

воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе через органы самоуправле-

ния, организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. Оптимиза-

ционная модель создает в школе единое образовательное и методическое пространство. 
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Планирование внеурочной деятельности предполагает несколько направлений: регу-

лярные еженедельные курсы, краткосрочные курсы, внеклассные мероприятия. Внекласс-

ные мероприятия организуются как согласно плану воспитательной работы классного ру-

ководителя, так и плану воспитательной работы школы. Планы классных руководителей 

учитывают проведений мероприятий по всем пяти направлениям внеурочной деятельно-

сти: спортивно-оздоровительному, духовно-нравственному, социальному, общеинтеллек-

туальному, общекультурному.  

 Содержание внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность в школе включает в себя: 

- спортивно-оздоровительное направление. Целью реализации данного направления 

является формирование у учащихся основ здорового образа жизни, развитие творческой 

самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности.  

- духовно-нравственное направление. Цель направления: создание условий для вос-

питания нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина Рос-

сии; 

- социальное направление, целью которого является воспитание бережливости, от-

ветственности, трудолюбия, уважительного отношения к труду, к людям труда.  

- общеинтеллектуальное направление. Цель: способствовать общему развитию 

младших школьников, их психических механизмов, лежащих в основе развития творче-

ских способностей.  

- общекультурное направление. Его цель – формирование гармоничной, творческой 

личности, способной к сопереживанию, доброжелательному отношению ко всему окру-

жающему, овладению своими эмоциями и чувствами, пониманию величия человеческой 

жизни и умению найти свое место в ней. Развитие творческих способностей учащихся 

осуществляется через различные виды деятельности: сольное и ансамблевое пение, слу-

шание и анализ музыкальных и литературных произведений, танцевальные движения, 

элементы театрализации, игры, викторины, конкурсы. 

 

План внеурочной деятельности на 2021 – 2022 учебный год 

 

Клас

с 

Направлениявнеурочнойдеятельности 

Духовно-

нравственное 

Социальное Общеинтел-

лектуальное 

Общекультурное Спортивно-

оздоровитель-

ное 

 

1 

 

Театраль-

ныйкружок  

«Радуга» 

 

Кружок «Увлекатель-

ное рисование» 

 

Кружок «Раз-

витие познава-

тельных спо-

собностей» 

Кружок крае-

ведения 

Кружок «Голосок» 

 

Ритмика 

«Чемпион» 

      

2     Ритмика 

3   Кружок «РПС» 

 

Кружок «Голосок» Шахматы 

 

4 

  Кружок «Реги-

оноведение» 

Кружок «Зани-

мательная ма-

тематика» 

Кружок «Рабо-

та с текстом» 
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Внеклассныемероприятия 

1 – 4  В соответствии  

с планом классного руководителя и планом УВР школы 

 

Спортивно-оздоровительное направление во 2-4 классах реализуется через спортивные 

секции «Волейбол», «Лыжи».  Организатором выступает ДЮСШ пгт Подосиновец. Ду 

ховно-нравственное направление в 4 классе реализуется через кружок «Детский  куколь-

ный театр». Организатор - библиотека семейного чтения имени А.И.Суворова пгт Пинюг.  

Общеинтеллектуальное направление в 1-4 классе реализуется через клуб «Весѐлая горни-

ца» (уроки народоведения для детей) (организатор библиотека семейного чтения имени 

А.И.Суворова пгт Пинюг). 

 

Планируемые результаты: 

- развитие индивидуальности каждого ребѐнка в процессе самоопределения в систе-

ме внеурочной деятельности;  

- приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об 

устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в об-

ществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни;  

- формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отноше-

ния к социальной реальности в целом;  

- воспитание уважительного отношения к своему городу, школе;  

- получение школьником опыта самостоятельного социального действия;  

- формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетент-

ности школьников;  

- формирования у детей социокультурной идентичности: страновой (российской), 

этнической, культурной, гендерной и др.  

- увеличение числа детей, охваченных организованным досугом;  

- воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни;  

- формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, осо-

знанного отношения к профессиональному самоопределению;  

- реализация, в конечном счете, основной цели программы – достижение учащимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирование в них принима-

емой обществом системы ценностей. 

 

Ожидаемые результаты 

Увеличение числа детей, охваченных организованным  досугом; воспитание уважи-

тельного отношения к своей  школе, городу, стране; воспитание у детей толерантности; 

навыков здорового образа жизни; формирование  чувства гражданственности и патрио-

тизма, правовой культуры; осознанного отношения к профессиональному самоопределе-

нию; развитие социальной культуры учащихся через систему ученического самоуправле-

ния; реализация основной цели программы – достижение учащимися необходимого для 

жизни в обществе социального опыта и формирование в них принимаемой обществом си-

стемы ценностей. 

Реализация программы воспитания и социализации младших школьников будет спо-

собствовать: 

- овладению обучающимися в соответствии с возрастными возможностями разными 

видами деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, двигательной, художествен-

ной), умением адаптироваться к окружающей природной и социальной среде, поддержи-

вать и укреплять свое здоровье и физическую культуру; 
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- формированию у обучающихся правильного отношения к окружающему миру, эти-

ческих и нравственных норм, эстетических чувств, желания участвовать в разнообразной 

творческой деятельности; 

- формированию знаний, умений и способов деятельности, определяющих степень 

готовности обучающихся к дальнейшему обучению, развитие элементарных навыков са-

мообразования, контроля и самооценки. 

 

3.2.2. Календарный учебный график   

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности (уроч-

ной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: даты начала и 

окончания учебного года; продолжительность учебного года, триместров; сроки и про-

должительность каникул; сроки проведения промежуточных аттестаций. 

Дата начала учебного года:  01.09.2022года.  

Дата окончания учебного года: для обучающихся 1-4 класса – 31.05.2023 года;  

Продолжительность учебного года: для обучающихся 1 класса – 33 недели, для обучаю-

щихся 2-4 класса - 34 недели 

Продолжительность четвертей:  

                       1 четверть: 

         01.09.2022-28.10.2022 (8 учебных недель) 

                       2 четверть: 

         07.11.2022-30.12.2022 (8 учебных недель) 

                       3 четверть: 

         16.01.2023-24.03.2023(10 учебных недель) 

                       4 четверть: 

         03.04.2023-31.05.2023 (8 учебных недель) 

 

Сроки и продолжительность каникул: 

                       1 четверть: 

         29.10.2022-06.11.2022 (8 дней) 

                       2 четверть: 

         31.12.2022-13.01.2023 (14 дней) 

                       3 четверть: 

         26.03.2023-02.04.2023(8 дней) 

 

Дополнительные каникулы для обучающихся 1 класса: 13.02.2023 – 19.02.2023 (7 

дней) 

Каникулярное время: 30 дня (для обучающихся 2 – 4 классов), 37 дней (для обучаю-

щихся 1 класса). 

Продолжительность урока в 1 классе составляет 35 минут в первом полугодии, 40 

минут - во втором полугодии. Для учащихся 2-4 классов – 40 минут 

 

Сроки проведения промежуточной  аттестаций: 

 

Промежуточная аттестация по итогам учебного года    во 2 – 4   классах проводится 

без прекращения образовательного процесса с 10 мая  по  24 мая 2023 года. 

          Формы промежуточной аттестации: итоговая контрольная работа, итоговый кон-

трольный тест, контрольный диктант с грамматическими заданиями, комплексная кон-

трольная работа, проверочная работа,  письменная работа, творческий отчет, итоговый за-

чет. К устным видам относится  проверка техники чтения, собеседование. 

 

Предмет Формы промежуточной аттестации 
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2 класс 3 класс 4 класс 

Математика  Итоговая контроль-

ная работа 

Итоговая контроль-

ная работа 

ВПР 

Русский язык  Контрольный дик-

тант с грамматиче-

скими заданиями 

Контрольный дик-

тант с грамматиче-

скими заданиями 

ВПР 

Литературное чте-

ние 

Техника чтения Техника чтения Техника чтения 

Окружающий мир Итоговое тестирова-

ние 

Итоговое тестирова-

ние 

ВПР 

Иностранный язык Итоговая контроль-

ная работа 

Итоговая контроль-

ная работа 

Итоговая контроль-

ная работа 

Физическая культу-

ра 

Сдача нормативов Сдача нормативов Сдача нормативов 

ИЗО Творческое задание Творческое задание Творческое задание 

Музыка Творческое задание Творческое задание Творческое задание 

Технология Творческое задание Творческое задание Творческое задание 

Родной (русский) 

язык 

Проект  Проект  Проект  

Чтение на родном 

(русском) языке 

Проект  Проект  Проект  

 

 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы в соот-

ветствии с требованиями Стандарта 

 

Система условий реализации основной образовательной программы начального об-

щего образования в соответствии с требованиями Стандарта разработана на основе соот-

ветствующих требований Стандарта и обеспечивает достижение планируемых результа-

тов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Система условий учитывает особенности школы, а также его взаимодействие с соци-

альными партнерами (как внутри системы образования, так и в рамках межведомственно-

го взаимодействия). 

3.3.1. Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

Начальная школа укомплектована педагогическими кадрами, осуществляющими об-

разовательную деятельность. 

Уровень квалификации педагогических работников: 

- среднее специальное образование: 80%; 

- высшее педагогическое: 20% 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников МКОУ 

СОШ пгт Пинюг, осуществляющей образовательную деятельность по основным образо-

вательным программам начального общего образования, обеспечивается освоением ра-

ботниками организации, осуществляющей образовательную деятельность, дополнитель-

ных профессиональных программ по профилю педагогической деятельности не реже чем 

один раз в три года. 

 

Ф.И.О. педагога Должность Курсы Год  

Котельникова С.М. учитель начальных 

классов 

Мониторинг универсальных 

учебных действий младших 

школьников в соответствии с 

Август 2020 

 

 

https://sibou.ru/courses/my#z18181
https://sibou.ru/courses/my#z18181
https://sibou.ru/courses/my#z18181
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требованиями ФГОС НОО, 

август,2020 

 

Методологические основы 

преподавания курса «Основы 

религиозных культур и свет-

ской этики», август 2020 

 

 

Август 2020 

Бушманова Е.П. учитель начальных 

классов 

Мониторинг универсальных 

учебных действий младших 

школьников в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО 

 

Инклюзивное образование: 

организация работы с детьми 

с ОВЗ в ОО 

Август 2020 

 

 

 

 

Сентябрь 

2020 

Мусифуллина Н.В. учитель начальных 

классов 

Реализация требований 

ФГОС НОО к достижению 

планируемых результатов 

обучения средствами учеб-

ных предметов и внеурочной 

деятельности 

октябрь-

ноябрь 2018 

 

Поп Г.М. 

 

учитель английского 

языка 

 

Современные методы обуче-

ния английскому языку в ос-

новной и средней школе ( в 

условиях реализации требо-

ваний ФГОС) 

 

октябрь-

ноябрь 2018 

 

Шубина Е.А. учитель начальных 

классов 

Реализация требований 

ФГОС НОО к достижению 

планируемых результатов 

обучения средствами учеб-

ных предметов и внеурочной 

деятельности 

март 2018 

 

3.3.2. Организация методической работы 

 

         В МКОУ СОШ пгт Пинюг созданы условия для ведения постоянной методической 

поддержки, получения оперативных консультаций по вопросам реализации основной об-

разовательной программы начального общего образования, использования инновационно-

го опыта других организаций, проведения комплексных мониторинговых исследований 

результатов образовательной деятельности. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответствен-

ные 

Результат 

                                                       1. Организационная поддержка 

1. Организация деятельности рабо-

чей группы учителей начальных 

классов, реализующих ФГОС  

В течение 

года 

Зам. дирек-

тора по УВР 

Протоколы, нор-

мативные доку-

менты 

2. Организация и проведение ин-

структивно-методических сове-

щаний и обучающих семинаров  

 В течение 

года 

Зам. дирек-

тора по УВР 

педагог-

Протоколы МС и 

ШМО 

https://sibou.ru/courses/my#z18181
https://sibou.ru/courses/my#z18181
https://sibou.ru/courses/my#z18181
https://sibou.ru/courses/my#z18181
https://sibou.ru/courses/my#z18181
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по вопросам введения ФГОС (с 

участием администрации школы; 

учителей начальных классов) 

организатор 

3. Организация участия педагогиче-

ских работников в мероприятиях 

различного уровня (районного, 

окружного, областного), посвя-

щѐнных вопросам введения 

ФГОС 

В течение 

года 

Зам. дирек-

тора по УВР  

педагог-

организатор 

Повышение про-

фессионального 

мастерства 

4. Организация индивидуального и 

тематического консультирования 

педагогов по вопросам психоло-

го-педагогического сопровожде-

ния введения ФГОС 

В течение 

года 

Зам. дирек-

тора по УВР  

 

Повышение про-

фессионального 

мастерства 

5. Организация работы по использо-

ванию методических рекоменда-

ций: 

- по организации внеурочной дея-

тельности учащихся в рамках 

ФГОС начального общего обра-

зования; 

- по созданию  программ воспи-

тания и социализации учащихся 

начальной школы. 

В течение 

года 

Педагог-

организатор 

Повышение про-

фессионального 

мастерства 

                                                         2. Информационная  поддержка 

1. Обновление информации  на сай-

те школы о ходе введения ФГОС  

В течение 

года 

Ответствен-

ный за сайт 

Ознакомление со-

циума с ходом 

введения ФГОС 

2. Проведение общественного об-

суждения хода внедрения ФГОС  

- открытые заседания педагогиче-

ских советов; 

- родительские собрания; 
- публичный отчѐт. 

В течение 

года 

Директор Протоколы, пуб-

личный отчѐт 

3. Создание электронной базы нор-

мативных документов, методиче-

ских рекомендаций по введению 

ФГОС  

В течение 

года 

Зам. дирек-

тора по УВР  

педагог-

организатор 

База нормативных 

документов, мето-

дических реко-

мендаций по вве-

дению ФГОС 

 

4. 

 

Создание банка контрольно-

измерительных материалов для 

оценки процесса и результатов 

освоения основной образователь-

ной программы начального обще-

го образования 

 

В течение 

года 

 

Зам. дирек-

тора по УВР,  

руководитель 

ШМО 

 

Банк КИМ 

3. Поддержка формирования и развития кадрового потенциала 

1. Создание условий для прохожде-

ния  курсов повышения квалифи-

кации  по ФГОС педагогических 

работников школы 

По плану 

прохож-

дения 

курсов 

Зам. дирек-

тора по УВР 

Повышение ква-

лификации педа-

гогов школы 
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повыше-

ния ква-

лифика-

ции 

4. Научно-методическая  поддержка 

1. Совещание с учителями началь-

ных классов по вопросам профес-

сиональных затруднений в пре-

подавании предметов согласно 

требованиям ФГОС 

В течение 

года 

Зам. дирек-

тора по УВР, 

руководитель 

ШМО 

Протоколы МС и 

ШМО 

2. Семинары об организации обра-

зовательного процесса в началь-

ной школе в условиях реализации 

ФГОС 

В течение 

года 

Зам. дирек-

тора по УВР,  

руководитель 

ШМО 

Протоколы МС и 

ШМО 

3. Индивидуальные и групповые 

консультации по проблемам вве-

дения ФГОС 

В течение 

года 

Зам. дирек-

тора по УВР 

Повышение про-

фессионального 

мастерства 

4. Изучение опыта работы по ФГОС 

других общеобразовательных 

учреждений  

В течение 

года 

Зам. дирек-

тора по УВР 

Повышение про-

фессионального 

мастерства 

5. Экспертно-аналитическая деятельность 

1. Рассмотрение и утверждение 

списка учебников и учебных по-

собий, используемых в образова-

тельном процессе в соответствии 

с ФГОС 

Август –  

сентябрь 

Зам. дирек-

тора по УВР 

Приказ 

2. Изучение состояния преподава-

ния  предметов в 1 – 4 классах  

В течение 

года (по 

плану 

ВШК) 

Зам. дирек-

тора по УВР 

Справки 

3. Анализ удовлетворенности роди-

телей обучающихся качеством 

образовательной подготовки в 

условиях реализации ФГОС ново-

го поколения 

В течение 

года 

Зам. дирек-

тора по УВР 

Результаты анке-

тирования 

 

4. 

 

Мониторинг здоровья обучаю-

щихся 

 

В течение 

года 

 

Зам. дирек-

тора по УВР 

 

Справка, коррек-

тировка програм-

мы формирования 

экологической 

культуры, здоро-

вого и безопасно-

го образа жизни 

5. Мониторинг сформированности 

УУД учащихся 1 – 4 классов на 

основе программы развития уни-

версальных учебных действий 

младших школьников 

Май Зам. дирек-

тора по УВР 

Справка, коррек-

тировка програм-

мы формирования 

универсальных 

учебных действий 
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6 Мониторинг внеурочной деятель-

ности  

В течение 

года 

(по плану 

ВШК) 

Зам. дирек-

тора по УВР 

Справки, коррек-

тировка програм-

мы внеурочной 

деятельности 

7 Мониторинг духовно-нравствен-

ного  развития и воспитания обу-

чающихся на уровне начальной 

школы 

В течение 

года 

Зам. дирек-

тора по УВР 

Корректировка 

программы духов-

но-нравственного  

развития и воспи-

тания обучаю-

щихся на ступени 

начальной школы 

8 Анализ   результатов образования 

в условиях реализации ФГОС  

Май  Зам. дирек-

тора по УВР 

Анализ работы 

школы, публич-

ный отчѐт 

 

3.3.3. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начально-

го общего образования 

  Финансовое обеспечение –  важнейший компонент требований к условиям реализа-

ции основных общеобразовательных программ. Его назначение состоит в том, чтобы 

обеспечить финансовыми  ресурсами реализацию требований к информационно-

методическим, кадровым, учебно-материальным  и иным ресурсам на каждом уровне 

управления образованием. 

Финансовый механизм является интегрирующим фактором эффективности условий 

реализации образовательных программ и направлен на обеспечение деятельности основ-

ного субъекта образовательного процесса –  учителя необходимыми и достаточными для 

эффективной реализации планируемых результатов ресурсами. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы  начального обще-

го образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих кон-

ституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объѐм 

действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию гос-

ударственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объѐмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации образовательной про-

граммы начального общего образования осуществляется на основе нормативного подуше-

вого финансирования.  

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в 

пределах объѐма средств школы на текущий финансовый год, определѐнного в соответ-

ствии с региональным расчѐтным подушевым нормативом, количеством обучающихся и 

соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете образователь-

ного учреждения. 

Школа самостоятельно устанавливает штатное расписание, согласует его с Учреди-

телем, определяет в общем объеме средств долю, направляемую на:  

- материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса;  

- оснащение оборудованием помещений;  

- стимулирующие выплаты, в том числе надбавки и доплаты к должностным окла-

дам.  

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведѐнного анализа материаль-

но-технических условий реализации образовательной программы начального общего об-

разования проделана следующая работа: 
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1) проведен экономический расчѐт стоимости обеспечения требований Стандарта по 

каждой позиции; 

2) установлен предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудова-

ния, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определена величина затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

ООП; 

4) определен объѐмы финансирования, обеспечивающий реализацию внеурочной де-

ятельности обучающихся, включѐнной в основную образовательную программу. 

 

3.3.4. Материально-технические условия реализации образовательной программы 

           

         Материально-техническая база МКОУ СОШ пгт Пинюг  приведена в соответствие с 

задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы начального 

общего образования, необходимого учебно-материального оснащения образовательного 

процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

 

         Материально-технические условия реализации образовательной программы началь-

ного  общего образования обеспечивают возможность достижения обучающимися уста-

новленных Стандартом требований к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

        При реализации основной образовательной программы начального общего образова-

ния соблюдаются: 

 санитарно-эпидемиологические требования к организации образовательного процес-

са (водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму, территории, 

отдельным помещениям, средствам обучения, учебному оборудованию); 

 требования к наличию и количеству учебных кабинетов, спортивного  зала, админи-

стративных кабинетов (помещений); к школьной столовой, в том числе помещениям для 

хранения и приготовления пищи; 

 требования к пожарной и электробезопасности; 

 требования охраны здоровья учащихся и охраны труда работников; 

 требования к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, спор-

тивного инвентаря и оборудования. 

МКОУ СОШ пгт Пинюг расположена в 3-х этажном типовом кирпичном здании,которое 

имеет помещения для осуществления образовательного процесса, активной деятельности, 

отдыха, питания и медицинского обслуживания обучающихся. 

Школа, реализующая основную образовательную программу начального общего образо-

вания, имеет необходимые для обеспечения образовательной, административной и хозяй-

ственной деятельности: 

 учебные кабинеты для учащихся 1-4 классов (4); 

 библиотеку, обеспечивающую  сохранность книжного фонда; 

 актовый зал; 

 спортивный зал, оснащѐнный разнообразным оборудованием и снарядами: козѐл, 

перекладины для разного возраста, лыжи, гимнастические   скамейки, маты, волейбольные 

и баскетбольные мячи и т.д. 

 помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания; 

 медицинский кабинет 

Для охраны здоровья медицинское обслуживание обучающихся осуществляется на 

основании договора с Муниципальным учреждением здравоохранения Подосиновская 

ЦРБ имени Отрокова и проходит по следующим направлениям: вакцинация обучающихся, 

медицинские осмотры, проведение диспансеризации обучающихся; 
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 административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием; 

 гардероб,  

 мебель  и хозяйственный инвентарь. 

 

МКОУ СОШ пгт Пинюг оснащена следующей оргтехникой:  

• 22  компьютера  и  4 ноутбука  располагаются в учебных кабинетах, библиотеке и ис-

пользуются в образовательном процессе; 

• 4 интерактивные доски; 

• 5 мультимедийных проектора; 

• телевизоры с DVD;  

• сканеры и принтеры; 

• музыкальный центр  

Учебные кабинеты оснащены необходимым оборудованием, дидактическими и 

техническими средствами, учебно-методическими материалами. 

Школа подключена к сети Internet. Используется лицензионное программное обес-

печение.  

В школе системы хозяйственно-питьевого холодного и горячего водоснабжения, 

канализации и отопления оборудованы в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

требованиями. Школа оснащена пожарной сигнализацией. Территория школы благоустро-

ена, разбиты цветники. Работа по укреплению материально-технической базы ведется це-

ленаправленно и планомерно и соответствует требованиям продуктивного функциониро-

вания образовательного учреждения. Развитие материально-технической оснащенности 

осуществляется за счет бюджетных и внебюджетных средств. 

 

№ Наименование критерия Да/нет 

2.1 Территория ОУ приведена в соответствие с действующими санитарными и 

противопожарными нормативами 

да 

2.2 Водоснабжение соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям 

к образовательному процессу 

да 

2.3 Канализация соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям к 

образовательному процессу 

да 

2.4 Освещение соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям к об-

разовательному процессу 

да 

2.5 Воздушно-тепловой режим соответствует санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к образовательному процессу 

да 

2.6 Оборудование гардеробов соответствует санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к образовательному процессу 

да 

2.7 Санузлы, места личной гигиены соответствуют санитарно-

эпидемиологическим требованиям к образовательному процессу 

да 

2.8 Наличие учительской с рабочей зоной и местами для отдыха да 

2.9 Наличие помещений для питания обучающихся да 

2.10 Наличие помещений для хранения и приготовления пищи да 

2.11 Наличие (при необходимости) транспортного обеспечения обучающихся да 

2.12 Наличие информационно-библиотечного центра с рабочими зонами, обору-

дованными читальными залами и книгохранилищами 

да 

2.13 Наличие помещения медицинского назначения, приведѐнного в соответствие 

с требованиями СанПиН 

да 

 

3.3.5. Учебно-методические и информационно-методические условия реализации 

образовательной программы начального общего образования 
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Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образо-

вательной программы начального общего образования направлено на обеспечение широ-

кого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательных отноше-

ний к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной програм-

мы, планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности и услови-

ями еѐ осуществления. 

      Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной деятельности 

включают: 

– параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с учетом достиже-

ния целей и планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования; 

– параметры качества обеспечения образовательной деятельности с учетом достижения 

целей и планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

    МКОУ СОШ пгт Пинюг, осуществляющая образовательную деятельность, обеспечена 

учебниками, учебно-методической литературой и материалами по всем учебным предме-

там основной образовательной программы начального общего образования на определен-

ных учредителем организации, осуществляющей образовательную деятельность, языках 

обучения и воспитания. Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными 

изданиями определяется исходя из расчета: 

– не менее одного учебника в печатной форме, достаточного для освоения программы 

учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему 

в обязательную часть учебного плана основной образовательной программы начального 

общего образования; 

– не менее одного учебника в печатной  форме или учебного пособия, достаточного для 

освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному 

предмету, входящему в часть, формируемую участниками образовательных отношений, 

учебного плана основной образовательной программы начального общего образования. 

    МКОУ СОШ пгт Пинюг, осуществляющая образовательную деятельность, имеет до-

ступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к элек-

тронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах 

данных ЭОР. 

     Библиотека школы, осуществляющей образовательную деятельность, укомплектована 

печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного 

плана, а также имеет фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной литерату-

ры включает детскую художественную и научно-популярную литературу, справочно-

библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию основной 

образовательной программы начального общего образования. 

      Для организации образовательного процесса в рамках реализации ОП НОО имеется 

необходимое информационно-техническое обеспечение: наличие созданной Информаци-

онной среды (ИС) как системы обновляемых информационных объектов, в том числе 

цифровых документов, информационных источников и инструментов, служащих для со-
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здания, хранения, ввода, организации, обработки, передачи, получения информации об 

образовательном процессе. 

 

3.3.6. Сетевой график (дорожная карта)  по формированию необходимой систе-

мы условий реализации основной образовательной программы начального общего об-

разования 

Направление  

мероприятий 

Мероприятия Сроки  

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Наличие решения о введении в образовательном 

учреждении ФГОС НОО 

До 25 августа  

2. Разработка на основе примерной основной обра-

зовательной программы начального общего образо-

вания основной образовательной программы 

начального общего образования МКОУ СОШ пгт 

Пинюг 

До 25 августа 

3. Утверждение ООП НОО  До 1 сентября  

4. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС 

До 15 сентября  

5. Определение списка учебников и учебных посо-

бий, используемых в образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС начального общего образова-

ния 

До 1 сентября  

6. Разработка: 

       - учебного плана; 

       - рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; программ внеурочной дея-

тельности обучающихся 

До 1 сентября  

II. Финансовое 

обеспечение 

введения ФГОС 

 

1. Определение объѐма расходов, необходимых для 

реализации ОП и достижения планируемых резуль-

татов, а также механизма их формирования 

До 1 сентября  

2. Разработка локальных актов (внесение изменений 

в них), регламентирующих установление заработ-

ной платы работников образовательного учрежде-

ния, в том числе стимулирующих надбавок и до-

плат, порядка и размеров премирования 

До 1 сентября  

III. Организа-

ционное обеспе-

чение введения 

ФГОС 

1. Обеспечение координации деятельности субъек-

тов образовательного процесса, организационных 

структур учреждения по подготовке и введению 

ФГОС  

Постоянно 

2. Разработка модели организации образовательного 

процесса 

До 1 сентября  

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения ФГОС 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и реали-

зации ФГОС общего образования для начальной 

школы 

До 1 сентября  

2. Создание (корректировка) плана-графика повы-

шения квалификации педагогических и руководя-

щих работников образовательного учреждения в 

связи с реализацией ФГОС 

До 15 сентября  

3. Разработка (корректировка) плана методической 

работы (внутришкольного повышения квалифика-

До 15 сентября  
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ции) с ориентацией на проблемы реализации ФГОС 

начального общего образования 

V. Информаци-

онное обеспече-

ние введения 

ФГОС 

1. Размещение на сайте школы информационных 

материалов о введении ФГОС  

Постоянно 

2. Широкое информирование родительской обще-

ственности о реализации ФГОС 

Постоянно 

3. Организация изучения общественного мнения по 

вопросам реализации новых стандартов и внесения 

дополнений в содержание образовательной про-

граммы начального общего образования 

В течение 

года 

4. Реализация деятельности сетевого комплекса ин-

формационного взаимодействия по вопросам реали-

зации ФГОС  

В течение 

года 

5. Обеспечение публичной отчѐтности школы о ходе 

и результатах введения ФГОС 

До 1 сентября  

6. Разработка рекомендаций для педагогических ра-

ботников:  

- по организации внеурочной деятельности обуча-

ющихся; 

- по организации текущей и итоговой оценки до-

стижения планируемых результатов; 

- по использованию ресурсов времени для организа-

ции домашней работы обучающихся; 

- по использованию интерактивных технологий 

В течение 

учебного года 

VI. Материаль-

но-техническое 

обеспечение 

введения ФГОС 

1. Анализ материально-технического обеспечения 

введения и реализации ФГОС  

В течение 

учебного года 

2. Обеспечение соответствия материально-техниче-

ской базы школы требованиям ФГОС 

В течение 

учебного года 

3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиениче-

ских условий требованиям ФГОС 

Постоянно 

4. Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников школы 

Постоянно 

5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС 

В течение 

учебного года 

6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-

информационного центра печатными и электрон-

ными образовательными ресурсами 

В течение 

учебного года 

7. Наличие доступа школы к электронным образова-

тельным ресурсам (ЭОР), размещѐнным в феде-

ральных и региональных базах данных 

В течение 

учебного года 

8. Обеспечение контролируемого доступа участни-

ков образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет 

В течение 

учебного года 

 

 

3.3.7. Необходимые изменения в имеющихся условиях в соответствии с приоритета-

ми ООП НОО школы 

 

№  

п/п 

Мероприятия Срок Ответственные 
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1. Создание электронных ресурсов, обеспе-

чивающих деятельность учителя началь-

ных классов 

В течение года Зам. директора  

по УВР  

2. Приобретение технических средств В соответствии с 

планом 

Директор 

3. Приобретение дополнительной литературы 

(отечественная и зарубежная, классическая 

и современная художественная литера-

тура; научно-популярная и научно-техни-

ческая литература; издания по изобрази-

тельному искусству, музыке, физической 

культуре и спорту, экологии, правилам 

безопасного поведения на дорогах) 

В течение года Администрация, 

педагог-

библиотекарь 

4. Приобретение учебно-лабораторного и 

наглядного оборудования в соответствии с 

требованиями к оснащенности образова-

тельного процесса и оборудования учеб-

ных помещений для реализации ФГОС 

НОО, разработанные КОГОАУ ДПО (ПК) 

«ИРО Кировской области» 

В течение года Администрация 

 

 

 

3.3.8.Осуществление  контроля за состоянием системы условий  

. 

Объект контроля Содержание контроля 
Методы сбора инфор-

мации 

Сроки про-

ведения 

Кадровые условия 

реализации ООП 

НОО 

Проверка укомплектованности ОО 

педагогическими, руководящими и 

иными работниками 

Изучение документации 
Июль- ав-

густ 

Установление соответствия уровня 

квалификации педагогических и 

иных работников ОО требованиям 

Единого квалификационного спра-

вочника должностей руководите-

лей, специалистов и служащих 

Собеседование 

При приеме 

на работу 

Проверка обеспеченности непре-

рывности профессионального раз-

вития педагогических работников  

ОО 

Изучение документации 

(наличие документов 

государственного образ-

ца о прохождении про-

фессиональной перепод-

готовки или повышения 

квалификации) 

В течение 

года 

Психолого-

педагогические 

условия реализации 

ООП НОО 

Проверка степени освоения педа-

гогами образовательной програм-

мы повышения квалификации 

(знание материалов ФГОС НОО) 

Собеседование 

В течение 

года 

Оценка достижения  обучающими-

ся планируемых результатов: лич-

ностных, метапредметных, пред-

метных 

Анализ выполнения ком-

плексной контрольной 

работы 

В течение 

года 
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Финансово-

экономические 

условия реализации 

ООП НОО 

Проверка условий финансирования 

реализации ООП НОО 

Информация для публич-

ного доклада 

По итогам 

года 

Проверка обеспечения реализации 

обязательной части  ООП НОО и 

части, формируемой участниками 

образовательных отношений вне 

зависимости от количества учеб-

ных дней в неделю 

Информация о финанси-

ровании 

В течение 

года 

Проверка по привлечению допол-

нительных финансовых средств 

Информация для публич-

ного доклада 

В течение 

года 

Материально-

технические условия 

реализации ООП 

НОО 

Проверка соблюдения: санитарно-

гигиенических норм; санитарно-

бытовых условий; пожарной и 

электробезопасности; требований 

охраны труда; своевременных сро-

ков и необходимых объемов теку-

щего и капитального ремонта 

Информация для подго-

товки ОО к приемке 

В течение 

года 

Проверка наличия доступа обуча-

ющихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья к объектам ин-

фраструктуры образовательной 

организации 

Анализ 

В течение 

года 

Информационно-

методические усло-

вия реализации 

ООП НОО 

Проверка наличия учебников, 

учебно-методических и дидактиче-

ских материалов, наглядных посо-

бий и др., необходимых для реали-

зации ФГОС НОО 

Анализ библиотечного 

фонда и методического 

обеспечения ООП НОО 
В течение 

года 

Информационно-

образовательные 

условия реализации 

ФГОС НОО 

Проверка обеспеченности доступа 

к печатным и электронным образо-

вательным ресурсам (ЭОР), в том 

числе к электронным образова-

тельным ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных ба-

зах данных ЭОР 

Оценка обеспеченности 

доступности  ИОС НОО 

В течение 

года 

Учебно-

методические и ин-

формационные 

условия реализации 

ФГОС ООО 

Обеспечение учебниками и (или) 

учебниками с электронными при-

ложениями, являющимися их  со-

ставной  частью, учебно-

методической литературой и мате-

риалами по всем учебным предме-

там  ООП НОО 

Анализ фонда библиоте-

ки 

В течение 

года 

Обеспечение фондом дополни-

тельной литературы, включающим 

детскую художественную и науч-

но-популярную литературу, спра-

вочно-библиографические и пери-

одические издания, сопровождаю-

щие реализацию основной образо-

вательной программы начального 

общего образования 

Анализ фонда библиоте-

ки 

В течение 

года 
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Перечень рабочих программ для реализации учебного плана начального общего образо-

вания (Приложение 1) 

№ 

п/п 

 

Наименование рабочей программы 

 

Класс 

Учитель, 

реализующий данную 

программу 

1. Рабочая программа по русскому языку 1 Котельникова С.М. 

2. Рабочая программа по литературному чтению 1 Котельникова С.М. 

3. Рабочая программа по математике 1 Котельникова С.М. 

4. Рабочая программа по предмету «Окружающий 

мир» 

1 Котельникова С.М. 

5. Рабочая программа по музыке 1   Котельникова С.М. 

6. Рабочая программа по изобразительному искус-

ству 

1 Котельникова С.М. 

7. Рабочая программа по технологии 1 Котельникова С.М. 

8. Рабочая программа по физической культуре 1 Котельникова С.М. 

9. Рабочая программа по русскому языку 2 Бушманова Е.П. 

10. Рабочая программа по литературному чтению 2 Бушманова Е.П. 

11. Рабочая программа по математике 2 Бушманова Е.П. 

12. Рабочая программа по предмету «Окружающий 

мир» 

2 Бушманова Е.П. 

13. Рабочая программа по изобразительному искус-

ству 

2 Бушманова Е.П. 

14. Рабочая программа по технологии 2 Бушманова Е.П. 

15. Рабочая программа по физической культуре 2 Бушманова Е.П. 

16. Рабочая программа по русскому языку 3 Шубина Е.А. 

17. Рабочая программа по литературному чтению 3 Шубина Е.А. 

18. Рабочая программа по иностранному языку 2 – 4  Поп Г.М. 

19. Рабочая программа по математике 3 Мусифуллина Н.В. 

20. Рабочая программа по предмету «Окружающий 

мир» 

3 Мусифуллина Н.В. 

21. Рабочая программа по изобразительному искус-

ству 

3 Мусифуллина Н.В. 

22. Рабочая программа по технологии 3 Мусифуллина Н.В. 

23. Рабочая программа по физической культуре 3 Мусифуллина Н.В. 

24. Рабочая программа по русскому языку 4 Шубина Е.А. 

25. Рабочая программа по литературному чтению 4 Шубина Е.А. 

26. Рабочая программа по математике 4 Шубина Е.А. 

27. Рабочая программа по предмету «Окружающий 

мир» 

4 Шубина Е.А. 

28. Рабочая программа по изобразительному искус-

ству 

4 Шубина Е.А. 

29. Рабочая программа по технологии 4 Шубина Е.А. 

30. Рабочая программа по физической культуре 4 Шубина Е.А. 

31. Рабочая программа по основам религиозных 

культур и светской этики 

4 Шубина Е.А. 

32. Рабочая программа по родному русскому языку  1 Котельникова С.М. 

33. Рабочая программа по родному русскому языку  2 Епифанова Т.Н. 

34. Рабочая программа по родному русскому языку 3 Мусифуллина Н.В. 
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