
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Балезинская средняя общеобразовательная школа № 2»

(МБОУ «Балезинская средняя школа № 2»)

Принято на заседании                                       Утверждено

педагогического совета                                     Директор

Протокол № 1 от                                                       МБОУ «Балезинская средняя

«30» августа 2019 года                                           школа №2»

______________Тютина Т.Р.
Согласовано                                                       Приказ №  92 -  О от

советом школы                                                  «30» августа 2019 г.

Протокол № 1 от

«29» августа 2019 года

Основная образовательная программа

начального  общего образования,

реализующая

ФГОС НОО

(Срок реализации – 4 года)

Балезино



2  

СОДЕРЖАНИЕ 
 

1. Целевой раздел:  

1.1. Пояснительная записка 4 

1.2. Планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной 

программы начального общего образования 

9 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий 9 

1.2.2. Чтение. Работа с текстом. 17 

1.2.3. Формирование ИКТ-компетентности учащихся 18 

1.2.4. Предметные результаты 18 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

38 

1.3.1. Общие положения 38 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 
результатов 

39 

1.3.3. Портфолио достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 

61 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника 61 

2. Содержательный раздел:  

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у учащихся на 

уровне начального общего образования. 

63 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 63 

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий на уровне начального 

общего образования 

65 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 
предметов 

66 

2.1.4. Типовые задачи формирования универсальных учебных действий 72 

2.1.5. Преемственность программы формирования универсальных учебных 
действий при переходе от дошкольного к начальному и основному общему 

образованию 

84 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 91 

2.2.1. Общие положения 91 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов 94 

2.3. Программа духовно – нравственного развития и воспитания учащихся на 

уровне начального общего образования 

114 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 
на уровне начального общего образования. 

114 

2.3.2. Принципы и особенности организации духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся на уровне начального общего образования. 

116 

2.3.3. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 
учащихся на уровне начального общего образования. 

117 

2.3.4.   Основные направления и   ценностные основы духовно-нравственного 
развития и воспитания учащихся на уровне начального общего образования 

118 

2.3.5. Основное содержание, задачи, формы занятий и виды деятельности 
духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на уровне НОО. 

119 

2.3.6. Совместная деятельность Учреждения, семьи и общественности по духовно- 

нравственному развитию и воспитанию учащихся. 

124 

2.3.7. Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

учащихся 

2.3.8. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся на уровне начального общего образования 

126 

 

128 



3  

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни. 

134 

2.4.1. Принципы и особенности организации воспитания экологической культуры, 
здорового и безопасного образа жизни учащихся. 

134 

2.4.2. Цели и задачи воспитания экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни учащихся. 

136 

2.4.3.Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению 
безопасности и формированию экологической культуры учащихся 

136 

2.4.4. Основные направления просветительской и мотивационной работы 139 

2.4.5.Оценка эффективности реализации программы 145 

2.4.6. Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых 

результатов по формированию экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни 

146 

2.5. Программа коррекционной работы. 149 

2.5.1. Программа работы с одаренными детьми. 160 

3. Организационный раздел:  

3.1.Учебный план начального общего образования 165 

3.2. План внеурочной деятельности 171 

3.3. Календарный учебный график 176 

3.4. Система условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования. 

176 

3.4.1. Кадровые условия реализации ООП 177 

3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации ООП 180 

3.4.3. Финансовое обеспечение реализации ООП 182 

3.4.4. Материально-технические условия реализации ООП 184 

3.4.5. Информационно-методические условия реализации ООП 185 

3.4.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях 187 

3.4.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 188 

3.4.8. Дорожная карта по формированию необходимой системы условий 189 

3.4.9. Контроль за состоянием системы условий 193 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4

1. Целевой раздел
1.1 Пояснительная записка

Основная образовательная программа начального общего образования (далее ООП НОО)

Муниципального общеобразовательного учреждения «Балезинская средняя

общеобразовательная школа №2», разработана в соответствии с требованиями Федерального

государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее

Стандарт), утверждённого Приказом Министерства образования и науки Российской

Федерации от 06.10.09 №373, с требованиями Федерального государственного

образовательного стандарта начального общего образования (в ред. Приказ МОиН РФ № 1643

от 29.12.2014г), на основе: примерной основной образовательной программы начального

общего образования, анализа деятельности МБОУ «Балезинская средняя школа №2» (далее

Учреждение) и с учетом возможностей учебно-методического комплекса «Начальная школа

21 века», «Школа России», используемым в Учреждении.

Образовательная программа определяет содержание и организацию образовательной

деятельности на уровне начального общего образования. Она представляет собой систему

взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельным звеном,

обеспечивающим определенное направление деятельности Учреждения.

Образовательная программа обеспечивает жизнедеятельность, функционирование и

развитие Учреждения в соответствии с основными принципами государственной политики

РФ в области образования.
ООП сформирована с учётом особенностей первого уровня общего образования как
фундамента всего последующего обучения. Начальная школа — особый этап в жизни
ребёнка, связанный:

-с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с переходом к

учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный

характер и являющейся социальной по содержанию;

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

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и

самовыражении;

-с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни

и перспективы личностного и познавательного развития;

-с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей

деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности;

планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с

учителем и сверстниками в учебной деятельности;

-с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и

рефлективности;

-с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером

сотрудничества 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 данном уровне

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

внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий,

планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление,

осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов; развитие

целенаправленной и мотивированной активности учащегося, направленной на овладение

учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой системы

учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения.

МБОУ ««Балезинская средняя школа №2»» несёт ответственность за выполнение ООП

перед родителями (законными представителями), учащимися и учредителем. Ежегодно

директор Учреждения выступает с публичным докладом о выполнении ООП, который

публикуется на сайте ОУ.
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Актуальность программы.

Главной отличительной чертой современного мира являются высокие темпы обновления

научных знаний, технологий и технических систем, применяемых не только на производстве,

но и в быту, сфере досуга человека. Поэтому впервые в истории образования необходимо

учить личность, начиная с уровня начального общего образования, постоянно

самостоятельно обновлять те знания и навыки, которые обеспечивают её успешную учебную

и внеучебную деятельность, формировать готовность осваивать требований основного и

среднего общего образования, совершать в будущем обоснованный выбор своего жизненного

пути и соответствующей способностям, общественным потребностям профессии. Учреждение

становится местом, формирующим с первого класса навыки самообразования и

самовоспитания.

Необходимость разработки образовательной программы начальной школы связана с

внедрением федеральных государственных образовательных стандартов второго поколения,

призванных обеспечивать развитие системы образования в условиях изменяющихся запросов

личности и семьи, ожиданий общества и требований государства в сфере образования.

Следствием быстрого обновления знаний становится требование непрерывного образования

на основе умения учиться. В современном обществе смысл и значение образования меняются.

Теперь это не просто усвоение знаний, а импульс к развитию способностей и ценностных

установок личности учащегося. Сегодня происходит изменение парадигмы образования — от

парадигмы знаний, умений и навыков к парадигме развития личности учащегося. Главной

целью образования становится не передача знаний и социального опыта, а развитие личности

ученика.

Начальное образование выступает важнейшим средством самореализации и

самоутверждения ребёнка как субъекта, уже способного определить цель, смысл и ценность

требований современной культуры к учебной, семейно-бытовой, досуговой деятельности

человека. Формируемые на данном уровне образования навыки обеспечивают не только

дальнейшее развитие ребёнка, но и активное восприятие и осмысление текущей повседневной

жизни, получение радости от умелого проявления жизненных сил, приобретаемых в процессе

взросления знаний и умений.

Актуальность предлагаемой программы заключается в том, что умение учиться,

составляющее основу личностного развития учащегося, означает умение учиться познавать и

преобразовывать мир, ставить проблемы, искать и находить новые решения; учиться

сотрудничать с другими людьми на основе уважения и равноправия.

Образовательная программа начальной школы направлена на удовлетворение

потребностей:

• учащихся — в программах обучения, стимулирующих развитие познавательных и

творческих возможностей личности;

• общества и государства — в реализации программ развития личности, направленных на

формирование способностей к продуктивной творческой деятельности в сфере науки,

культуры, общественных отношений, которые обеспечат в будущем становление

интеллектуальной элиты;

• республики — в сохранении и развитии традиций удмуртского народа.

Образовательная программа начального общего образования МБОУ «Балезинская средняя

школа №2» создана с учётом особенностей и традиций Учреждения, предоставляющих

возможности учащимся в раскрытии интеллектуальных и творческих возможностей личности.

Цель программы:

Обеспечение выполнения требований Федерального государственного стандарта

начального общего образования к результатам учащихся:

 Личностным – готовность и способность учащихся к саморазвитию,

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально – личностные

позиции, социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ

российской, гражданской идентичности.

 Метапредметным – освоенные учащимися универсальные учебные действия



6  

(познавательные, регулятивные и коммуникативные). 

 Предметным – освоенный учащимися в ходе изучения учебных предметов опыт 
специфический для каждой предметной области деятельности по получению нового 

знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих 

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

 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач: 

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

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья; 

• обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 

приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями учащегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями 

его развития и состояния здоровья; 

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

и неповторимости; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми учащимися, в том числе детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

• выявление и развитие способностей учащихся, в том числе одарённых детей, через 

систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности; 

• организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

• участие учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

• использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

• предоставление учащимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

• включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды (населённого пункта, посёлка, города) 

Принципы и подходы: 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно- 

деятельностный подход, который предполагает: 

-воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

-переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки 

содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения социально  

желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития учащихся; 

-ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие личности 

учащегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира; 

-признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального 

развития учащихся; 

-учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

-обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

-разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого учащегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными возможностями 
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здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Методической основой является совокупность современных методов и приемов обучения и 

воспитания, реализуемых в «Школе России» и «Начальной школе 21 века» Учебники 

эффективно дополняют контрольно-измерительные материалы, словари, книги для чтения, 

методические рекомендации для учителей, дидактические материалы, мультимедийные 

приложения (DVD-видео; DVD-диски со сценариями уроков, реализующих деятельностный 

метод обучения; CD-ROM диски; презентационные материалы для мультимедийных 

проекторов; и др.), Интернет-поддержка и другие ресурсы по всем предметным областям 

учебного плана ФГОС. 

Портрет выпускника начальной 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 деятельности; 

- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом; 

- доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, 

высказывать свое мнение; 

- выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. 

Общая характеристика ООП НОО. 

Программа адресована: 
учащимся 1 - 4 классов (7-11 лет) и их родителям: 

. для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах 

деятельности Учреждения по достижению каждым учащимся образовательных результатов; 

. для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной 

деятельности Учреждения, родителей и учащихся и возможностей для взаимодействия; 

учителям 

- для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в практической 

образовательной деятельности; 

администрации 

- для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к 

результатам и условиям освоения учащимися ООП. 

ООП формируется с учётом особенностей первого уровня общего образования как 

фундамента всего последующего обучения. Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, 

связанный: 

• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с переходом к 

учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный 

характер и являющейся социальной по содержанию; 

• с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с 

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном при- 

знании и самовыражении; 

• с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни 

и перспективы личностного и познавательного развития; 

• с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации 

своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; 

планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с 

учителем и сверстниками в учебной деятельности; 

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

рефлексивности; 

• с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества 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): 
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• центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне 

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

внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, 

планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, 

осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов; 

• развитие целенаправленной и мотивированной активности учащегося, направленной на 

овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой 

системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

Обучение, воспитание и развитие младшего школьника осуществляется в условиях 

многофункционального образовательного пространства, которое подразумевает включение в 

образовательную деятельность следующих форм: 

Учебное занятие (форма учебной деятельности по решению учебных); 

Консультативное занятие (форма учебной деятельности по решению проблем младшего 

школьника); 

Домашняя самостоятельная работа (форма учебной деятельности по построению 

индивидуальных образовательных маршрутов. 

Образовательная деятельность на уровне начального общего образования организуется с 

учетом следующих принципов обучения: 

 Личностно-ориентированный:   сохранность    и    поддержку    индивидуальности    ребенка,

возможность каждому работать в присущем ему темпе, своевременно получать 

педагогическую помощь, создание условий для обязательной успешной деятельности 

школьника; 

 Природосообразности, т.е. соответствие содержания, форм организации и средств обучения 

психологическим возможностям и особенностям детей младшего школьного возраста, 

обеспечение помощи учащимся, которые испытывают трудности в обучении или готовы к 

саморазвитию в поле своей одаренности;

 Культуросообразности, который позволяет предоставить учащемуся для познания лучшие 

объекты культуры разных сфер окружающей жизни (наука, искусство, архитектура, народное 

творчество и др.), что позволяет обеспечить интеграционные связи учебной и внеучебной 

деятельности школьника;

 Непрерывности и преемственности образования;

 Дифференциации и индивидуализации;

 Диалогичности образовательной деятельности, а именно: установление демократичного стиля 

взаимоотношений учащих и учащихся с представлением ребенку права на ошибку, 

собственное мнение, выбор учебного задания и способа деятельности.

 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность - образовательная деятельность, осуществляемая в формах, 

отличных от классно-урочной, направленная на обеспечение образовательных запросов 

учащихся, одна из форм организации свободного времени учащихся. 

Целью внеурочной деятельности является формирование единого образовательного 

пространства, обеспечение достижения учащимися планируемых результатов в соответствии 

с ООП НОО для повышения качества образования и реализации процесса становления 

личности в разнообразных развивающих средах. Организация и содержание внеурочной 

деятельности решает задачи развития у детей мотивации к познанию и творчеству, содействия 

личностному и профессиональному самоопределению учащихся, их адаптации к жизни в 

обществе, приобщения к здоровому образу жизни. 

Внеурочная деятельность в 1-4 классе большей частью осуществляется во второй половине 

дня, т.е. после уроков,  организована по направлениям развития личности: 

- Спортивно-оздоровительное 

- Духовно-нравственное 

- Социальное 

- Общеинтеллектуальное 

- Общекультурное. 

Данные направления реализуются в следующих видах: 

1. Игровая деятельность; 
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2. Познавательная деятельность; 

3. Проблемно-ценностное общение; 

4. Досугово-развлекательная деятельность; 

5. Художественное творчество; 

6. Спортивно-оздоровительная деятельность; 

7. Туристско-краеведческая деятельность. 

Школа предоставляет учащимся и их родителям возможность выбора занятий, направленных 

на их развитие. Отбор программ курсов в рамках внеурочной деятельности осуществляется с 

учетом пожеланий учащихся и родителей. 

Выбрана модель смешанного типа. Модель внеурочной деятельности на основе 

оптимизации всех внутренних ресурсов Учреждения предполагает, что в ее реализации 

принимают участие все педагогические работники данного Учреждения. Внеурочная 

деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей с привлечением педагогов 

Учреждения и педагогов дополнительного образования. 

Контроль результативности и эффективности внеурочной деятельности осуществляется 

через проведение мониторинговых исследований, диагностику учащихся. 

Продуктом внеурочной деятельности является: 

Организация выставок творческих работ и поделок учащихся, концертов, 

конкурсов,проектной деятельности учащихся, проведение различных мероприятий. 

Портфолио учащихся. 

 

1.2 Планируемые результаты освоения учащимися основной 

образовательной программы начального общего 

образования. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации основной 

программы начального общего образования. 

В тексте ФГОС начального общего образования отражены основные положения 

планируемых результатов начального общего образования. 

К числу планируемых результатов освоения ООП относятся: 

- Личностные результаты – готовность и способность учащихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально – личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности. 

- Метапредметные результаты – освоенные учащимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные). 

- Предметные результаты – освоенный учащимися в ходе изучения учебных предметов 

опыт специфический для каждой предметной области деятельности по получению нового 

знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов 

научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

1.2.1.Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

Личностные результаты: 

1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций. 

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

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

5. Принятие и освоение социальной роли учащегося, 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 различных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 

творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«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 людей; 

• способность к оценке своей учебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания

«Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и 

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

поведения; 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, 

здоровьесберегающего поведения; 

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

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции учащегося на уровне положительного отношения к Учреждению, 

понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных 

мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 
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• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

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

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и 

обеспечение их благополучия. 

Метапредметные результаты: 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления. 

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

3. Использование знаково-символических средств представления информации. 

4. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и  

познавательных задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 

9. Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества. 

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 её 

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 ретроспективной 

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 учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

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

и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном 
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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 

необходимые 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 электронные, 

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

пространстве Интернета; 

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

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

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

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

• строить сообщения в устной и письменной форме; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

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

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

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 или 

класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 

• владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

• 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 

основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
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• 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 партнёра в общении и 

взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

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

в ситуации столкновения интересов; 

• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнёра; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

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 её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению  конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• задавать вопросы,   необходимые для   организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

 

Класс 

  

Личностные УУД Регулятивные 

УУД  

Познавательные 

УУД 

Коммуникативн

ые УУД 

1 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», «семья». 

2. Уважать к 

своей семье, к своим 

родственникам, 

любовь к родителям.  

3. Освоить  роли  

ученика; 

формирование 

интереса 

1. Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя.  

2. Определять 

цель выполнения 

заданий на уроке, во 

внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя.  

3. Определять 

план выполнения 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела.  

2. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную информацию 

в учебнике. 

3. Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

1. Участвовать в 

диалоге на уроке и 

в жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по 

классу.  

2. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и 
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(мотивации) к 

учению. 

4. Оценивать  

жизненные ситуаций  

и поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

4. Использовать в 

своей деятельности 

простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

различие. 

4. Группировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков. 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему.  

понимать речь 

других. 

4. Участвовать  в 

паре, группе.  

 

2 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

своей родине.   

3. Освоение 

личностного смысла 

учения, желания 

учиться.  

4. Оценка 

жизненных ситуаций  

и поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать 

режиму организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

3. Определять 

цель учебной 

деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно.  

4. Определять 

план выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5.  Соотносить 

выполненное задание  

с образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. Использовать в 

работе простейшие  

инструменты и более 

сложные приборы 

(циркуль).  

6. Корректировать 

выполнение задания 

в дальнейшем. 

7. Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам: легко 

выполнять, возникли 

сложности при 

выполнении.  

 

 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания.  

2. Отвечать на 

простые  и сложные 

вопросы учителя, 

самим задавать 

вопросы, находить 

нужную информацию 

в учебнике. 

3. Сравнивать  и 

группировать 

предметы, объекты  

по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном 

правилу.  

 4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  

составлять простой 

план . 

5. Определять,  в 

каких источниках  

можно  найти  

необходимую 

информацию для  

выполнения задания.  

6. Находить 

необходимую 

информацию,  как в 

учебнике, так и в  

словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-

популярных книг, 

понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи). 
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делать 

самостоятельные   

простые выводы 

 

3 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

другого». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

терпимость к 

обычаям и 

традициям других 

народов. 

3. Освоение 

личностного смысла 

учения; желания 

продолжать свою 

учебу. 

4. Оценка 

жизненных ситуаций  

и поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных 

и этических 

ценностей. 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с 

целью выполнения 

заданий. 

2. Самостоятельно 

определять важность 

или  необходимость 

выполнения 

различных задания в 

учебном  процессе и 

жизненных 

ситуациях. 

3. Определять 

цель учебной 

деятельности с 

помощью 

самостоятельно.  

4. Определять 

план выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного 

задания  на основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов.  

6. Корректировать 

выполнение задания 

в соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, 

результатом 

действий на 

определенном этапе.  

7. Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, 

приборы.  

8. Оценка своего 

задания по  

параметрам, заранее 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах (текст, 

таблица, схема, 

экспонат, модель,  

а, иллюстрация и 

др.) 

4. Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-

популярных книг, 

понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать 

свою точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета.  

6. Критично 

относиться к 

своему мнению 

7. Понимать 

точку зрения 

другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться 

друг с другом.  
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представленным. 

 

4 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

другого», «народ», 

«национальность» и 

т.д. 

2. Уважение  к 

своему народу, к 

другим народам, 

принятие ценностей 

других народов. 

3. Освоение 

личностного смысла 

учения;  выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценка 

жизненных ситуаций  

и поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных 

и этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина России. 

1. Самостоятельно  

формулировать 

задание: определять 

его цель, 

планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать  

при выполнения 

задания различные 

средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы.  

3. Определять 

самостоятельно 

критерии 

оценивания, давать 

самооценку.  

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные диски. 

3. Сопоставлять  и 

отбирать 

информацию, 

полученную из  

различных 

источников (словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет).  

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её,  

представлять 

информацию на 

основе схем, моделей, 

Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-

популярных книг, 

понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать 

свою точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать 

свою точку зрения 

с помощью фактов 

и дополнительных 

сведений.   

6. Критично 

относиться к 

своему мнению. 

Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций. 

7. Понимать 

точку зрения 

другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 
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сообщений. 

6. Составлять 

сложный план текста. 

7. Уметь 

передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде. 

распределять роли, 

договариваться 

друг с другом. 

Предвидеть  

последствия 

коллективных 

решений. 

 

 

 

 

 

1.2.2.Чтение. Работа с текстом 

(метапредметные результаты) 
В результате изучения всех без исключения учебных предметов на уровне начального 

общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в 

текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, 

научно-познавательных текстов, инструкций. 

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 

последовательность; 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 приведённое утверждение; характеризовать явление по 

его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

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

схемы, диаграммы; 

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

структуру, выразительные средства текста; 

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

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 

поиска нужной информации; 

• работать с несколькими источниками информации; 

• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

• 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 показанные 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 учётом цели их дальнейшего использования; 
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• 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 место и 

роль иллюстративного ряда в тексте; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

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. 

1.2.3.Формирование ИКТ-компетентности учащихся 

(метапредметные результаты) 
В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. Учащиеся приобретут опыт работы с 

информационными объектами, в которых объединяются текст и цифровые данные. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

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

аппарата приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять 

компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

• организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись цифровых данных 

Выпускник научится: 

• вводить информацию в компьютер,  сохранять полученную информацию; 

• владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке.  

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

• пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать 

основным правилам оформления текста. 

Выпускник получит возможность научиться 

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

интерпретировать и сохранять найденную информацию; 

 Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

• создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, 

оформлять и сохранять их. 

 

1.2.4. Предметные результаты 

Русский язык 

В результате изучения курса русского языка учащиеся на уровне начального общего 

образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и 

явление национальной культуры, у них начнёт 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 периода 

обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 

способностей. 

В результате изучения курса русского языка и родного языка у выпускников, освоивших 

ООП НОО, будет сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному 

материалу по русскому и родному языкам и способам решения новой языковой задачи, что 



19  

заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского 

языка и родного языка на следующем уровне общего образования. 
Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

• различать звуки и буквы; 
• характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/ безударные; согласные 

твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные 
звонкие и глухие; 

• знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации. 
Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический (звуко- 

буквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать 

правильность проведения фонетико-графического (звуко-буквенного) разбора слов. 

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 объёме представленного в учебнике материала); 

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ 
самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, родителям и др. 

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, приставку, 

суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с однозначно 

выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать 

правильность проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 
• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 
• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); 

• оценивать уместность использования слов в тексте; 

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

• определять грамматические признаки имён существительных — род, число, падеж, склонение; 

• определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, падеж; 
• определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем времени), 

лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, глаголов по 

предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического 

разбора; 

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

существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не 

при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

• различать предложение, словосочетание, слово; 
• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и 

предложении; 

• классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

• находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 
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• выделять предложения с однородными членами. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, обстоятельства; 
• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора; 

• различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

• применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 
• безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 
• писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами 

правописания; 

• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 
• подбирать примеры с определённой орфограммой; 
• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 

орфографических и пунктуационных ошибок; 

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения 
на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение 

слышать, 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 определённую тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 

• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в 

тексте смысловые пропуски; 

• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 
• анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и 

сочинениями и со - относить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения 
учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) 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. У учащихся будет формироваться потребность в 
систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. Младшие школьники полюбят  

чтение художественных произведений, которые помогут им сформировать собственную позицию в 

жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно- историческим наследием России и 

общечеловеческими ценностями. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу, 
эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение 

собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное произведение как особый вид  

искусства, соотносить его с другими видами искусства, познакомятся с некоторыми 

коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, используемыми в 
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художественных произведениях. 

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

достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы 

универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного 

произведения, элементарными приёмами анализа, интерпретации и преобразования художественных, 
научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую 

литературу, пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как грамотного читателя, 

способного к творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила 
речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут  

составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, событиях), устно 

передавать содержание текста по плану, составлять небольшие тексты повествовательного характера с 
элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 

стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой 

аудиторией (сверстниками, родителями, педагогами) с небольшими сообщениями, используя 
иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и научно- 

популярной литературой, будут находить и использовать информацию для практической 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; воспринимать чтение с 

учётом его цели как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта (приобретение 
опыта чтения, поиска фактов и суждений, аргументации, иной информации); 

• читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного (для всех видов текстов); 
• читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и 

декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки (только для 

художественных текстов); 

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, просмотровое, 

поисковое/выборочное — в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 
• ориентироваться в содержании художественного и научно-популярного текстов, понимать их 

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

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

основные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке 
главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, 

описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них,  

подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 
использованием словарей и другой справочной литературы; 

— для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать текст, 

в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить 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 контекст, с использованием словарей и другой 
справочной литературы; 

• использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: 
— для художественных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой 

план; устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками, мыслями, чувствами 

героев, опираясь на содержание текста; 
• для научно-популярных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой 

план; устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, событиями, 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 содержании 

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

особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например 
соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) 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  
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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 художественных текстов); 

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики текста 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 текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• удовлетворять читательский интерес и приобретать опыт чтения; 
• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) в 

зависимости от цели чтения; 

• различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный), 

опираясь на особенности каждого вида текста; 

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 
высказывать собственное суждение; 

• высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, доказывать 

и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

• составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 
Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

• осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике или по собственному 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; 
• 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 произведений (на 
примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

• отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить примеры 

прозаических и стихотворных текстов; 
• различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, 

пословица), приводить примеры этих произведений. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры проявления 

художественного вымысла в произведениях; 

• находить средства художественной выразительности (метафора, эпитет); 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, 

герой,автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора, 
эпитет); 

• определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 

текста. 
Творческая деятельность 

(только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

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

• восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его событиями; 
• составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного опыта; 
• составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учётом коммуникативной 

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 известное литературное 

произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевлённого предмета; 
• создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 
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• работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное 

самостоятельно) художественное произведение. 

 

Родной (русский) язык 
1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, включение 

в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета; 

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка, 

формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной родной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств для  

успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 

Литературное чтение на родном (русском) языке 

1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование 

представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в 

систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение 

культурной самоидентификации; 

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных 

текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных,  

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих 

понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать 

интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и 

получения дополнительной информации. 

 

Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у 

учащихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости 

иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Учащиеся 

приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного 

общения, как нового инструмента познания мира и культуры других 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 

способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего 

народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся 
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способность в элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в 

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

использованием 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. Знакомство на уроках 

иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение своего 

отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать становлению 

обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у 

обучающихся: 

сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способность и 

готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение и 

аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом речевых 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 доброжелательными 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 деятельности по 

овладению иностранным языком на следующем уровне образования. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

• участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые 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 основ - ное 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 нём 

информацию; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

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, 
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соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном 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 

содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

• выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 
• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём 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 (адрес, 

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 нём; 

• 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 транскрипцию; 

• 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, соблюдая 

нормы произношения звуков; 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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 ступени начальной школы; 

• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 

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

сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 
• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные в единственном и 

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

глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; 

прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные 

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

выражения временных и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать сложносочинённые 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 неопределёнными 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 определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

Математика и информатика 

В результате изучения курса математики и информатики обучающиеся на уровне 

начального общего образования:  

 овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки. 

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 числовое 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 информацию, 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 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

• читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), 

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — 

грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — 
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сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

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

объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

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

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

таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в 

том числе деления с остатком); 

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

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

числом 1); 

• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

• вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять действия с величинами; 

• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

• проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

• устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать 

ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

• решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, 

связанные с повседневной жизнью; 

• оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли 

(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

• решать задачи в 3—4 действия; 

• находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры 

 

Выпускник научится: 

• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 
• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, 

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

• выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

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 прямоугольника 

и квадрата; 

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

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, 
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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 

несложных 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 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

• интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

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

Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» учащиеся на уровне начального общего 

образования получат 

-получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого 

мира, овладеть основами практикоориентированных знаний о природе, человеке и обществе, 

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, осознают свою 

этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального 

российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

способствующих формированию российской гражданской идентичности; 

- приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и 

культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве 

и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит 

сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми 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 мнению, 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 природы и культуры родного 

края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

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

информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать 

сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие 



29  

презентации в поддержку собственных сообщений; 

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

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельности и 

личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на 

основе 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

поведения 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 

объектов природы; 

• проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и  

правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

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

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

на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

• использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 

растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные 

издания) для поиска необходимой информации; 

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

описания свойств объектов; 

• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи 

в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к 

природе; 

• определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния 

этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

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 

видеокамеру, 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 её 

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

мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

• пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

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

гигиены; 

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

первую помощь при несложных несчастных случаях; 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. 
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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 события 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 образу 

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 других 

людей и сопереживания им; 

• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую 

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

объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 

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

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

исторической перспективы; 

• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, 

социума, этноса, страны; 

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

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

официальной обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде; 

• определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения; 

договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

 

Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 

образования у учащихся: 

 будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

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 произведения 

искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям 

действительности и художественный вкус; 

сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности 

оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, 

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

миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, 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 



31  

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

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 сопричастности 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 пластических 

искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), живописи, 

скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном 

искусстве; 

смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать 

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 пластических 

искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с 

возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут способны 

вставать на позицию другого человека; 

смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и 

представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-

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 искусство) 

и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

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

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

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

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и 

своё 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 и т. д.) окружающего мира и жизненных 

явлений; 

• приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении 

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

произведениях; 

• видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту; 
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• 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, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 

собственного художественно-творческого замысла; 

• различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 

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

передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

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

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме 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 

создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

• 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 

учётом 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 

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

заданные темы; 

• моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. 

О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

• осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно- 

творческой деятельности; 

• выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

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

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

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

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

цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• видеть, чувствовать и изображать красоту и разно - образие природы, человека, 

зданий, предметов; 

• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

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

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

• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать 

в коллективных работах на эти темы. 

Музыка 
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Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения программы 

обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, освоения 

основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности 

обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, 

пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных представлений. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования у учащихся 

будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоционально активное 

восприятие; развит художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за 

достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и 

духовным традициям России, музыкальной культуре её народов; начнут развиваться образное 

и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и слух, певческий голос, 

учебно-творческие способности в различных видах музыкальной деятельности. 

Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

• воспринимать музыку различных жанров; размышлять о музыкальных произведениях 

как способе выражения чувств и мыслей человека; эмоционально, эстетически откликаться на 

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

деятельности; 

• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 

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

профессиональной музыки; ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

• воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, 

действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально- 

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность; музицировать. 

Основные закономерности 

музыкального искусства 

Выпускник научится: 

• соотносить выразительные и изобразительные интонации; узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов; воплощать особенности музыки в исполнительской 

деятельности на основе полученных знаний; 

• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и 

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

построения музыки; 

• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 

• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших 

его музыкальных образов. 

Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.); 

• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 
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• оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной музыкально- 

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

собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

Технология 

В результате изучения курса «Технология» учащиеся на уровне начального общего 

образования получат начальные представления о материальной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как 

основной среде обитания современного человека. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности у учащихся будут заложены основы 

таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, 

организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, 

любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам  

труда, культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 

• иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных 

народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих 

родителей) и описывать их особенности; 

• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

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

руководствоваться ими в практической деятельности; 

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

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

• выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• уважительно относиться к труду людей; 

• понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном 

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

уважать их; 

• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, 

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

(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 доступные в 

обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их 

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

• применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная 

игла); 

• выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать 

с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, 
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читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные 

изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно- 

художественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

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

расположение, виды соединения деталей; 

• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их развёрток; 

• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой 

конструкторской задачи или передачи определённой художественно-эстетической 

информации; воплощать этот образ в материале. 

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 компьютером и 

другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорно-двигательного аппарата эргономичные приёмы работы; выполнять компенсирующие 

физические упражнения (мини-зарядку); 

• пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации; 

• пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

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

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приёмами 

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

познакомится с доступными способами её получения, хранения, переработки. 

Физическая культура 

(для учащихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или 

существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения учащиеся на уровне начального общего образования начнут 

понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического 

развития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

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

назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 

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

укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 

• раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на 

успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие 

физических качеств; 

• ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные 

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

демонстрировать 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). 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

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

планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

• отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и 

выполнять их в соответствии с изученными правилами; 

• организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время 

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

соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

• измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых 

упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей; тем самым 

подготовит себя к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса ГТО; 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, 

результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и 

физической подготовленности; 

• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

• выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, 

равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной 

таблицы); 

• выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

• выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

гимнастическое бревно); 

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

разного веса и объёма); 

• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

• играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

• плавать, в том числе спортивными способами; 

• выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

 

Основы религиозных культур и светской этики 

Общие планируемые результаты. 

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

 понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, 
семьи, общества; 

 поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в 

российском обществе нравственных нормах и ценностях; 
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 осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному 

совершенствованию и духовному развитию; 

 развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России 

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

современности, становлении российской государственности, российской светской 

(гражданской) этике, основанной на конституционных обязанностях, правах и 

свободах человека и гражданина в Российской Федерации; 

 ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности 
поступать согласно своей совести; 

Изучение предмета предполагает: 

 готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;

 знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;

 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества;

 формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их 
роли в культуре, истории и современности России;

 первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в становлении 

российской государственности;

 становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспитание 

нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях 

народов России;

 осознание ценности человеческой жизни.

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 семье, 

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 жизни людей и 

общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать 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 российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 
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1.3 Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 
1.3.1.Общие положения 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования целью, разработанной в Учреждении системы оценки 

достижения планируемых результатов освоения ООП НОО, является обеспечение качества 

образования. Содержательной и критериальной базой системы выступают планируемые 

результаты освоения учащимися ООП НОО. Её основными функциями являются: социальная, 

образовательная, воспитательная, управленческая, информационная. 

Система оценки направлена на получение информации, позволяющей 

- учащимся – обрести уверенность в своих познавательных возможностях, 

- родителям – отслеживать процесс и результат обучения и развития своего ребенка, 

- учителям – об успешности собственной педагогической деятельности. 

Эта система решает следующие задачи: 

 Выявлять понимание учащихся о мире, в котором живут; 

 отслеживать индивидуальный прогресс учащихся в достижении требований стандарта 

и в достижении планируемых результатов освоения программ начального образования; 

 отслеживать эффективность реализуемой ОП; 

 формировать положительные мотивы учения; 

 ориентировать учащихся на самостоятельность, активность и самоконтроль; 

 давать общую и дифференцированную информацию о процессе преподавания и 
процессе учения; 

 обеспечивать обратную связь для учителей, учащихся и родителей. 

Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 
метапредметных и личностных результатов общего образования); 

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

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений учащихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 
образования; 

 использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации 

учащихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций 

развития системы образования; 

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

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

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами 

таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, 
самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений. 

Основные принципы системы оценок 

 критериальность (содержательный контроль и оценка строятся на основе критериев, 
сформулированных в требованиях стандарта к планируемым результатам и критериях, 

выработанных учителем совместно с учащимися. Критериями являются целевые 

установки: по курсу, разделу, теме, уроку, универсальные учебные действия); 

 уровневый характер контроля и оценки, заключающийся в разработке средств контроля 
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на основе базового и повышенного уровней достижения образовательных результатов; 

 суммативность оценки – возможность суммирования результатов; 

 приоритет самооценки (самооценка ученика должна предшествовать оценке учителя. 

Для воспитания адекватной самооценки может применяться сравнение двух самооценок 
учащихся – прогностической (оценка предстоящей работы) и ретроспективной (оценка 

выполненной работы); 

 гибкость и вариативность форм оценивания результатов (содержательный контроль и 

оценка предполагает использование различных процедур и форм оценивания 

образовательных результатов); 

 оценочная (информация о целях, содержании, формах и методах оценки должна быть 

доведена до сведения учащихся и родителей. Информация об индивидуальных 

результатах обучения и развития учащихся должна быть адресной.) 

Основные функции оценки 

 мотивационная – поощряет образовательную деятельность ученика и стимулирует её 
продолжение; 

 диагностическая – указывает на причины тех или иных образовательных результатов 
ученика; 

 воспитательная – формирует самосознание и адекватную самооценку учебной 

деятельности школьника; 

 информационная – свидетельствует о степени успешности ученика в достижении 

образовательных стандартов, овладении знаниями, умениями и способами деятельности, 

развитии способностей, личностных образовательных приращениях. 

Конечная цель системы контроля и оценки заключается в переводе внешней оценки во 

внутреннюю самооценку и в достижении (в перспективе) полной ответственности обучаемого  

за деятельность и результат непрерывного самообразования. 

 

1.3.2.Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

 

Оценка личностных результатов 

Объектом оценки личностных результатов начального образования является:  

сформированность внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению, 

ориентация на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание нового, 

овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и 

одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для 

подражания; 

сформированность основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину, 

знания знаменательных для Отечества исторических событий, любви к своему краю, осознания 

своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира, развития доверия и 

способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей;  

сформированность самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способности 

адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои достоинства и 

недостатки, уважать себя и верить в успех; 

сформированность мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и способам 

решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения результата, 

стремления к совершенствованию своих способностей; 

знание моральных норм и сформированность морально-этических суждений, способности к 

решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на 

решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с 

точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые личностные 

результаты обучения: 
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Личностные результаты 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1.Воспринимать 

объединяющую 

роль России как 

государства, 

территории 

проживания  и 

общности      

языка. Соотносить 

понятия  «родная 

природа»               и 

«Родина». 

2.Проявлять 

уважение  своей 

семье,           

ценить 

взаимопомощь  и 

взаимоподдержку 

членов  семьи  и 

друзей. 

3.Принимать 

новый  статус 

«ученик», 

внутреннюю 

позицию 

школьника           

на уровне 

положительного 

отношения            к 

школе, принимать 

образ     «хорошего 

ученика». 

4.Внимательно 

относиться  к 

собственным 

переживаниям  и 

переживаниям 

других         людей; 

нравственному 

содержанию 

поступков. 

5.Выполнять правила  

личной гигиены, 

безопасного 
поведения              в 

школе, дома, на 

улице,                     в 

общественных 
местах. 

6.Внимательно 

относиться  к красоте 

окружающего мира, 

1.Воспринимать 

Россию  как 

многонациональное 

государство, 

русскийязык  как 

средство           

общения. Принимать 

необходимостьизучен

ия русского                 

языка гражданами          

России любой 

национальности. 

2.Проявлять 

уважение к  семье, 

традициям своего 

народа, к своей 

малой родине, 

ценить 

взаимопомощь        и 

взаимоподдержку 

членов общества. 

3.Принимать 

учебные цели,  

проявлять желание 

учиться. 

4. Оценивать  свои 

эмоциональные 

реакции, 

ориентироваться           

в нравственной       

оценке собственных 

поступков. 5. 

Выполнять правила 

этикета. 

Внимательно и 

бережно относиться 

к природе,  

соблюдать правила 

экологической 

безопасности. 

6.Внимательно 

относиться  к 

собственным 

переживаниям, 

вызванным 

восприятием 

природы, 

произведения 

искусства. 

7.Признавать 

1.Воспринимать  

историко-

географический 

образ России 

(территория,                  

границы, 

географические      

особенности, 

многонациональнос

ть,основны е  

исторические        

события; 

государственная  

символика, 

праздники, права и 

обязанности 

гражданина. 

2.Проявлять  

уважение  к семье, 

к культуре своего 

народа и других 

народов, 

населяющих 

Россию. 

3.Проявлять  

положительную 

мотивацию и 

познавательный 

интерес к учению, 

активность при  

изучении  нового 

материала. 

4.Анализировать  

свои переживания  и       

поступки. 

Ориентироваться                        

в нравственном           

содержании 

собственных       

поступков       и 

поступков       

других       людей. 

Находить общие 

нравственные 

категории в 

культуре разных 

народов. 

5.Выполнять  

основные правила 

бережного 

1.Проявлять  чувство 

сопричастности с жизнью 

своего народа и Родины, 
осознавать           свою 

гражданскую                   и 

национальную 

принадлежность. Собирать  

и  изучать краеведческий      
материал (история      и      

география края). 

2. Ценить  семейные 

отношения,           традиции 
своего народа. Уважать и 

изучать историю России, 

культуру                народов, 

населяющих Россию. 

3.Определять личностный 
смысл  учения; выбирать 

дальнейший 

образовательный маршрут. 

4. Регулировать  свое 
поведение в соответствии с           

познанными моральными 

нормами и этическими 

требованиями. 5. 

Испытывать эмпатию, 
понимать чувства других 

людей и сопереживать им, 

выражать свое отношение в 

конкретных поступках. 6. 
Ответственно относиться                          

к собственному здоровью, к 

окружающей              среде, 

стремиться к сохранению 

живой природы. 
7.Проявлять эстетическое 

чувство  на  основе 

знакомства                          с 

художественной культурой. 
8. Ориентироваться  в 

понимании  причин 

успешности/неуспешности в 

учёбе 
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произведениям 

искусства. 

7.Адекватно 
воспринимать оценку 

учителя. 

собственные  ошибки. 

Сопоставлять 

собственную        оценку 
своей деятельности с 

оценкой её товарищами, 

учителем 

отношения к 

природе, правила 

здорового образа 

жизни на основе 

знаний об 

организме человека. 

6.Проявлять  

эстетическое 

чувство на основе 

знакомства с 

разными  видами     

искусства, 

наблюдениями за 

природой. 

7.Сопоставлять  

самооценку 

собственной  

деятельности  с 
оценкой        ее        

товарищами, учителем 
 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в 

соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. 

Однако текущая (выборочная) оценка личностных результатов осуществляется: 

1) в  ходе  внешних  неперсонифицированных  мониторинговых  исследований специалистами,  не  

работающими  в  школе     и  обладающими  необходимой компетенцией в сфере психолого-

педагогической диагностики развития личности; 

2) в рамках системы внутренней оценки (ограниченная оценка сформированности отдельных 

личностных результатов): 

оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений о поступках и 

действиях людей; 

психологическая диагностика (проводится по запросу родителей или педагогов и администрации при 

согласии родителей). 

Внешние неперсонифицированные мониторинговые исследования проводятся в ходе 

мониторинговых исследований за курс начального общего образования. 

Внутренняя оценка. 

Педагог может отследить, как меняются, развиваются интересы ребёнка, его мотивация, уровень 

самостоятельности и ряд других личностных действий. Главный критерий личностного развития – 

наличие  

положительной тенденции развития. 

2. Оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений о поступках и 

действиях людей является также накопительной. 

Система проверочных, тестовых заданий УМК «Начальная школа XXI века», «Школа России» по 

предметам русский язык, литературное чтение, окружающий мир предполагает включение заданий на 

знание моральных норм и сформированности морально-этических суждений. Результаты фиксируются в 

листах анализа проверочных, тестовых работ, накопительная оценка показывает освоенность данных 

учебных действий. 

3.Психологическая диагностика проводится психологом, имеющим специальную профессиональную 

подготовку в области возрастной психологии (по запросу родителей или педагогов и администрации 

при согласии родителей по вопросам: сформированности внутренней позиции обучающегося; 

ориентация на содержательные моменты образовательного процесса; сформированность самооценки; 

сформированность мотивации учебной деятельности. 

Оценка личностных результатов обучающихся отражает эффективность воспитательной и 

образовательной деятельности школы. 
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Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных  учебных  действий 

обучающихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных действий 

обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею.  

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного 

плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг умения учиться. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые регулятивные, 

познавательные и коммуникативные результаты обучения: 

 

 

 

Кла

сс 
Метапредметные результаты 

 Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1 
кла

сс 

1. Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя. 

2. Осуществлять 

контроль в форме 

сличения своей работы с 

заданным эталоном. 

3.Вносить необходимые 

дополнения, 

исправления в свою 

работу, если она 

расходится с эталоном 

(образцом). 

4. В сотрудничестве с 

учителем определять 

последовательность 

изучения материала, 

опираясь на 

иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание). 2. 

Осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий, используя 

справочные материалы 

учебника (под 

руководством учителя). 

3. Понимать 

информацию, 

представленную в виде 

текста, рисунков, схем. 

4. Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

5. Группировать, 

классифицирова 

ь предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков, по заданным 

критериям. 

1. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

2. Вступать в диалог (отвечать на 

вопросы, задавать  вопросы, 

уточнять непонятное). 

3.Сотрудничать с товарищами 

при выполнении заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать 

очерёдность действий, 

корректно сообщать товарищу 

об ошибках. 4.Участвовать в 

коллективном обсуждении 

учебной проблемы. 

5. Сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми для реализации 

проектной деятельности. 

2 

кла

сс 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание). 

1. Соблюдать в повседневной 

жизни нормы речевого этикета и 

правила устного общения. 

2.Читать вслух и про себя тексты 

учебников, художественных и 
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внеучебной  

деятельности. 3. 

Определять цель 

учебной деятельности 

с помощью учителя. 

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

5.Следовать при 

выполнении заданий 

инструкциям учителя и 

алгоритмам, 

описывающем 

стандартные учебные 

действия. 

6. Осуществлять 

само- и 

взаимопроверку 

работ. 

7. Корректировать 

выполнение задания. 

8. Оценивать 

выполнение своего 

задания по следующим 

параметрам: легко или 

трудно выполнять, в чём 

сложность выполнения. 

2. Самостоятельно 

осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий в справочниках, 

словарях, таблицах, 

помещенных в учебниках. 

3. Ориентироваться в 

рисунках, схемах, 

таблицах, 

представленных в 

учебниках. 4. Подробно 

и кратко 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное, 

составлять простой план. 

5. Объяснять смысл 

названия 

произведения, связь 

его с содержанием. 

6. Сравнивать и 

группировать предметы, 

объекты по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности, 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленному  

правилу. 

7. Наблюдать 

и самостоятельно  делать 

простые выводы. 

8. Выполнять 

задания по 

аналогии 

научно-популярных книг, понимать 

прочитанное; понимать тему 

высказывания (текста) по 

содержанию, по заголовку. 

3.Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых 

ситуаций. 4. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

реагировать на реплики, задавать 

вопросы, высказывать свою точку 

зрения. 

5. Выслушивать партнера, 

договариваться и приходить к 

общему решению, работая в паре. 

6. Выполнять различные роли в 

группе, сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи). 

3 

кла
сс 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Определять  цель 

учебной деятельности 

с помощью учителя и 

самостоятельно, 

соотносить свои 

действия с 

1. Ориентироваться в 

учебниках: определять, 

прогнозировать, что будет 

освоено при изучении 

данного раздела; 

определять круг своего 

незнания, осуществлять 

выбор заданий под 

определённую задачу. 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

1. Соблюдать в повседневной жизни 

нормы речевого этикета и правила 

устного общения.  

2.Читать вслух и про себя тексты 

учебников ,художественных и 

научно-популярных книг, понимать 

прочитанное, задавать вопросы, 

уточняя непонятое. 

 3.Оформлять свои мысли в устной 

и письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых 
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поставленной целью. 

3. Составлять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

4. Осознавать способы и 

приёмы действий при 

решении учебных задач. 

5. Осуществлять 

само- и 

взаимопроверку 

работ. 

6. Оценивать 

правильность 

выполненного задания на 

основе сравнения с 

предыдущими заданиями 

или на основе различных 

образцов и критериев. 

7. Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с планом, 

условиями выполнения, 

результатом действий на 

определенном этапе. 

8. Осуществлять 

выбор под 

определённую задачу 

литературы, 

инструментов, 

приборов. 

9. Оценивать 

собственную 

успешность в 

выполнения заданий 

дополнительная 

информация будет нужна 

для изучения незнакомого 

материала; 

отбирать необходимые 

источники информации 

среди словарей, 

энциклопедий, 

справочников в рамках 

проектной деятельности.  

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, 

иллюстрация таблица, 

схема, диаграмма, 

экспонат, модель и др.) 

Использовать 

преобразование 

словесной информации в 

условные модели и 

наоборот. 

Самостоятельно 

использовать модели при 

решении учебных задач. 

4. Предъявлять 

результаты работы, в том 

числе с помощью ИКТ. 

5.Анализировать, сравн

ивать, группировать, 

устанавливать 

причинно-следственные 

связи (на доступном 

уровне). 

6. Выявлять аналогии и 

использовать их при 

выполнении заданий. 

7. Активно участвовать в 

обсуждении учебных 

заданий, предлагать 

разные способы 

выполнения заданий, 

обосновывать выбор 

наиболее эффективного 

способа действия 

ситуаций. 

4. Участвовать в диалоге; слушать и 

понимать других, точно 

реагировать на реплики, 

высказывать свою точку зрения, 

понимать необходимость 

аргументации своего мнения. 

5. Критично относиться к своему 

мнению, сопоставлять свою точку 

зрения с точкой зрения другого. 

 6. Участвовать в работе группы (в 

том числе в ходе проектной 

деятельности), распределять роли, 

договариваться друг с другом, 

учитывая конечную цель. 

Осуществлять взаимопомощь и 

взаимоконтроль при работе в 

группе. 

4 
кла

1. Самостоятельно 

формулировать задание: 

1. Ориентироваться в 

учебниках: определять 

1. Владеть диалоговой формой 

речи. 
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сс определять его цель, 

планировать свои 

действия для реализации 

задач, прогнозировать 

результаты, осмысленно 

выбирать способы и 

приёмы действий, 

корректировать работу по 

ходу выполнения. 

2. Выбирать для 

выполнения 

определённой задачи 

различные средства: 

справочную литературу, 

ИКТ, инструменты и 

приборы. 

3.Осуществлять 

итоговый и 

пошаговый контроль 

результатов. 

4. Оценивать 

результаты собственной 

деятельности, 

объяснять по каким 

критериям проводилась 

оценка. 

5. Адекватно 

воспринимать 

аргументированную 

критику ошибок и 

учитывать её в работе 

над ошибками. 

6.Ставить цель 

собственной 

познавательной 

деятельности (в рамках 

учебной и проектной 

деятельности) и 

удерживать ее.  

7. Планировать 

собственную внеучебную 

деятельность (в рамках 

проектной деятельности) 

с опорой на учебники и 

рабочие тетради. 

8. Регулировать своё 

поведение в соответствии 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания, осуществлять 

выбор заданий, 

основываясь на своё 

целеполагание. 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация будет 

нужна для изучения 

незнакомого материала. 

3. Сопоставлять и 

отбирать 

информацию, 

полученную 

изразличных 

источников (словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет). 

4. Анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, 

явления, факты; 

устанавливать 

закономерности и 

использовать их при 

выполнении заданий, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

строить логические 

рассуждения, проводить 

аналогии, использовать 

обобщенные способы и 

осваивать новые приёмы, 

способы. 

5. Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её, 

представлять 

информацию на основе 

схем, моделей, таблиц, 

2.Читать вслух и про себя тексты 

учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное. 

3. Оформлять свои мысли в устной 

и письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых 

ситуаций. 

 4. Формулировать собственное 

мнение и позицию; задавать 

вопросы, уточняя непонятое в 

высказывании собеседника, 

отстаивать свою точку зрения, 

соблюдая правила речевого 

этикета; аргументировать свою 

точку зрения с помощью фактов и 

дополнительных сведений. 

5. Критично относиться к своему 

мнению. Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной позиции. 

Учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций при работе в 

паре. Договариваться и приходить 

к общему  решению. 

6. Участвовать в работе группы: 

распределять обязанности, 

планировать свою часть работы; 

задавать вопросы, уточняя план 

действий; выполнять свою часть 

обязанностей, учитывая общий план 

действий и конечную цель; 

осуществлять самоконтроль, 

взаимоконтроль и взаимопомощь. 

7. Адекватно использовать 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач. 
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с познанными 

моральными нормами и 

этическими 

требованиями. 

9. Планировать 

собственную 

деятельность, связанную 

с бытовыми жизненными 

ситуациями:маршрут дви

жения, время, расход 

продуктов, затраты и др. 

гистограмм, сообщений. 

6. Составлять сложный 

план текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном, развёрнутом 

виде, в виде презентаций. 

 

Система внутренней оценки метапредметных результатов включает в себя следующие процедуры: 

решение задач творческого и поискового характера; проектная деятельность; текущие и итоговые  

проверочные  работы, включающие   задания  на  проверку метапредметных результатов обучения ;  

комплексные работы на межпредметной основе. 

Мониторинг  освоения   учебных программ  и  сформированности  регулятивных, познавательных, 

коммуникативных учебных действий может осуществляться на материалах учебников и  УМК 

«Начальная школа XXI века», «Школа России», представленных на листах с проверочными и 

тренинговыми заданиями. 

В учебниках приводятся также примерные проверочные работы, нацеленные как на проверку 

предметных знаний, умений и навыков, так и на проверку метапредметных результатов обучения. 

Оценивание уровня сформированности личностных, коммуникативных и таких познавательных УУД 

как целеполагание, планирование может основываться на устных и письменных ответах обучающихся, а 

также на наблюдениях учителя за участием детей в групповой работе. 

Мониторинг   сформированности   метапредметных   учебных   умений   предполагает использование 

накопительной системы оценки в ходе текущего образовательного процесса. Для этих целей  

используется Портфолио достижений. Результаты освоения универсальных учебных действий 

учитываются при выведении итоговых годовых отметок по предмету. 

 

 

Оценка предметных результатов 
Объектом   оценки   предметных   результатов   является   освоение   обучающимися предметных 

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

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые предметные 

результаты. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного 
оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

В учебном процессе для выявления причин затруднения в освоении предметных результатов 

проводятся   диагностические   работы,  для определения   уровня   освоения предметных результатов 

– промежуточные и итоговые проверочные работы. Результаты, полученные в ходе текущего и 
промежуточного оценивания, фиксируются в форме накопительной оценки. 

Для контроля и учёта достижений обучающихся используются следующие формы:  

текущая аттестация: 

устный опрос; 

письменная самостоятельная работа;   
диктант; 

контрольное списывание;  

тесты; 

графическая работа; 
 изложение; 

 сочинение; 

доклад;  

творческая работа; 
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посещение уроков по программам наблюдения;  

диагностическая работа. 
Итоговая аттестация: контрольная работа;  

диктант; 

комплексная работа; 

 проверка осознанного чтения;  

тест; 
выполнение проектов. 

Итоговая оценка предметных и метапредметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения учащимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. Достижение этих результатов обеспечивается 

за счет основных компонентов образовательной деятельности — учебных предметов, 

представленных в инвариантной части базисного учебного плана. 

Объектом оценки предметных результатов ООП НОО является способность учащихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

 Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы  

начального общего образования является   достижение  предметных  и метапредметных результатов 

начального  общего  образования,   необходимых       для продолжения образования. 
В школе проводится мониторинг результатов выполнения трёх итоговых работ – по русскому 

языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе. 

Основным инструментом итоговой оценки выпускников начальной школы являются итоговые 

комплексные работы – система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, 

математике и окружающему миру. 

Комплексные итоговые работы 

Проведение комплексной интегрированной письменной контрольной работы важно потому, 

что оно позволяет определить сформированность умения переноса знаний и способов учебных 

действий, полученных в одних предметах, на другие учебные ситуации и задачи, т.е. способствовать 

выявлению как разнообразных важнейших предметных аспектов обучения, так и целостной оценки, 

так и в определенном смысле выявлению меры сформированности уровня компетентности ребенка в 

решении разнообразных проблем. 

Все итоговые комплексные проверочные работы имеют схожую структуру, позволяющую 

отслеживать динамику в подготовке каждого ученика. 

Они строятся на основе несплошного текста, к которому дается от 11 (в первом классе) до 16 

вопросов и заданий в основной части работы и 5 – 7 дополнительных заданий. 

В отличие от заданий основной части дополнительные задания имеют более высокую сложность; 

их выполнение может потребовать самостоятельно «рождения» ребенком нового знания или умений 

непосредственно в ходе выполнения работы, более активного привлечения личного опыта. 

Поэтому выполнение заданий дополнительной части для ребенка не обязательно – они 

выполняются детьми только на добровольной основе. Соответственно, и негативные результаты по 

этим заданиям интерпретации не подлежат. 

Выполнение заданий дополнительной части может использоваться исключительно с целью 

дополнительного поощрения ребенка, но никоим образом не в ущерб ему. 

Задания основной части охватывают все предметы, служащие основой дальнейшего обучения – 

русский язык, чтение, математика и окружающий мир. 

С помощью этих работ оценивается 

 В области чтения 

1) техника и навыки чтения 

- скорость чтения (в скрытой для детей форме) несплошного текста; 

- общая ориентация в структуре текста (деление текста на абзацы); 

- сформированность навыков ознакомительного, выборочного и поискового чтения; 

- умение прочитать и понять инструкцию, содержащуюся в тексте задания и 
неукоснительно ее придерживаться; 

При этом указывается, что при проверке скорости чтения результаты детей с дисграфией или 

дислексией интерпретации не подлежат. Таких детей лучше вообще освободить от выполнения 
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данной контрольной работы, дав им какое-либо иное задание. 

2) культура чтения, навыки работы с текстом и информацией, включающие 

разнообразные аспекты, детально описанные в пояснениях и рекомендациях по оцениванию каждого 

из предлагаемых заданий (поиск и упорядочивание информации, вычленение ключевой информации; 

представление ее в разных форматах, связь информации, представленной в различных частях текста 

и в разных форматах, интерпретация информации и т.д.); 

3) читательский отклик на прочитанное. 

 В области системы языка 

1) овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных 

предметных учебных действий по всем изученным разделам курса (фонетика, орфоэпия, графика, 

лексика, морфемика, морфология, синтаксис и пунктуация, орфография, культура речи) 

- целостность системы понятий (4 кл.); 

- фонетический разбор слова, звукобуквенные связи; 

- разбор слова по составу (начиная с 3-го кл.); 

- разбор предложения по частям речи; 

- синтаксический разбор предложения; 

2) умение строить свободные высказывания: 

- словосочетания (умение озаглавить текст, начиная со 2-го класса); 

- предложения 

- связный текст (начиная со 2-го класса), в том числе – и математического характера 
(составление собственных вопросов к задаче (2-й кл.), собственной задачи (3-й кл., дополнительное 
задание и 4-й кл., основное задание), предполагающий отклик на этическую ситуацию, на 
нравственную и социальную проблему, на экологические проблемы, задание проблемного характера, 

требующего элементов рассуждения 

3) сформированность правописных навыков (в объеме изученного), техники 

оформления текста (в ситуации списывания слова, предложения или текста и в ситуации свободного 
высказывания); 

4) объем словарного запаса и сформированность умений его самостоятельного 

пополнения и обогащения (последнее задание каждой работы); 

 В области математики 

1) овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных 

предметных учебных действий по всем изученным разделам курса (счет, числа, арифметические 

действия, вычисления, величины и действия с ними; геометрические представления, работа с 

данными) 

2) умение видеть математические проблемы в обсуждаемых ситуациях, умение 

формализовать условие задачи, заданное в текстовой форме, в виде таблиц и диаграмм, с опорой на 

визуальную информацию; 

3) умение рассуждать и обосновывать свои действия 

 В области окружающего мира 

1) сформированность первичных представлений о природных объектах, их 

характерных признаках и используемых для их описания понятий 

 тела и вещества (масса, размеры, скорость и другие характеристики); 

 объекты живой и неживой природы; 

 классификация и распознавание отдельных представителей различных классов 

животных и растений; 

 распознавание отдельных географических объектов 

2) сформированность первичных предметных способов учебных действий 

- навыков измерения и оценки; 

- навыков работа с картой; 

- навыков систематизации 

3) сформированность первичных методологических представлений 

 этапы исследования и их описание; 

 различение фактов и суждений; 

 постановка проблемы и выдвижение гипотез. 
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Кроме того, предлагаемые работы дают возможность для сбора дополнительных данных к оценке 

таких важнейших универсальных способов действий, как рефлексия, способность к саморегуляции, 

самоконтролю, самокоррекции. 

При определении итоговой оценки учитываются результаты накопленной оценки, полученной в ходе 

текущего и промежуточного оценивания. Достижение   опорного (базового) (ученик научится) уровня 

интерпретируется как безусловный учебный успех ребенка,   как   исполнение   им   требований   

стандарта.   А   оценка   индивидуальных образовательных достижений ведется «методом сложения», 

при котором фиксируется достижение опорного (базового) уровня и его превышение (повышенный 

уровень). Это позволяет поощрять продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные 

траектории движения с учетом зоны ближайшего развития. 

Анализ достижений обучающихся включает: текущую успеваемость обучающихся; 

Динамику личных достижений обучающегося в освоении предметных умений; активность   и   

результативность   участия   обучающихся  в  выставках,  конкурсах, соревнованиях; активность участия 

и рост самостоятельности в проектной и внеурочной деятельности. 

 

Особенности оценки предметных результатов 

Под предметными результатами образовательной деятельности понимается освоенный 

обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт специфической для данного предмета 

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

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых 

результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного 

процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана. 

Что оценивать, а за что ставить отметки? «Различение оценки и отметки» 

Оцениваться может всё. Фиксируется с помощью отметки (за исключением 1-го класса) только 

демонстрация умения применять знания (решать задачи). 

Оценка отметка Это словесная характеристика Это фиксация результата оценивания в виде 

результатов   действия    («молодец», знака 5-балльной системы «оригинально», «а вот здесь неточно, 

потомучто…»). 

 

Можно оценивать любое действие 

ученика (в особенности успешное): удачную 

мысль, высказанную в диалоге, 

односложный ответ на репродуктивный 

вопрос и т.д. 

 

Ставится только за решение 

продуктивной учебной задачи, в ходе 

которой ученик осмысливал цель и условия 

задачи, осуществлял действия по поиску 

решения (хотя бы одно умение по 

использованию знаний), получал и 

представлял результат). 
 

 

Кто оценивает? 

1) Оценкуопределяют учитель или учитель и ученик сообща. 

Если оценивание проводится сразу, после того как ученик предъявил свое решение (например, 

устный ответ на уроке), то учитель и ученик определяют оценку и (если требуется – отметку). 

2) Если оценивание проводится после сдачи письменного задания учителю (например, проверочная 

работа), то ученик имеет право аргументировано оспорить выставленную ему отметку, в диалоге с 

учителем давая оценку своей работе. 

Когда можно и нельзя ставить отметку? 

 «Одна  задача – одна отметка» 

1) За каждую учебную задачу (задание), показывающую овладение отдельным умением, ставится 

своя отдельная отметка. 

2) Ставить среднюю отметку за урок или за всю проверочную работу (из разных заданий) – 

бессмысленно, т.к. в ходе решения разных задач урока или проверочной работы ученик демонстрировал 

разные умения, по каждому из которых – разные уровни своей готовности. При усреднении отметки все 

эти различия исчезают. Если часть заданий выполнена блестяще, а часть – не выполнена, то при 

усреднённой отметке ученик лишается ситуации успеха, а учитель, отдав работу ученику, – информации 

о том, какие именно типы заданий вызвали у ученика сложность, над чем ещё необходимо поработать. 
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Каких ошибок следует избегать 

1. Учитель забывает предупредить, что задание оценивается отметкой. 

2. Учитель оценивает отметкой отдельное действие, фразу, а не реально выполненное задание, 

задачу. 

3. Учитель сам авторитарно ставит отметкуза выполненное задание, не комментируя её. Особые 

ситуации 

1. Если задание успешно выполнено не отдельным учеником, а всем классом, то учитель проводит с 

учениками следующий диалог: «Можем ли мы за выполненное задание кому-нибудь поставить 

отметку?» – «Нет, т.к. это задание мы выполняли все вместе – командой». 

2. Задание выполнял и представлял решение один ученик, но сделал его только частично верно. 

Второй ученик не выполнял задание, а только слушал решение, но увидел и исправил ошибку или 

сделал существенное дополнение. Отметка ставится только первому ученику, т.к. второй задания не 

выполнял. 

3. Задания выполняли несколько учеников, а представлял решение только один. При этом ученик 

допустил ошибку или сделал не всё. Второй ученик (также выполнивший задание) исправил ошибку 

или правильно дополнил. Отметку заслуживают оба ученика. Необходимо установить, насколько 

правильно выполнил работу второй, который не представлял ответ целиком. Если задание было 

письменным – нужно просто посмотреть его выполнение. Если задание было устным, необходимо 

задать второму ученику вопрос: «Всё остальное ты выполнил полностью или частично верно?» 

4. Если ребёнок работал активно в течение всего урока (фронтально), не выполняя определённого 

задания, а только дополняя ответы других, такой ученик заслуживает самой высокой словесной оценки, 

но не отметки, т.к. в соответствии с правилом не продемонстрировал полностью решения ни одной 

задачи. 

5. В математике при отработке вычислительных навыков, так или иначе, используются однотипные 

примеры. В этом случае «задачей» считается не каждый из них, а группа примеров. 

Когда можно и нужно ставить отметку?  

«Право отказа от отметки и право пересдачи». Контролируются действия двух видов. 

1. Действия при текущем контроле – то, что осуществляется на каждом уроке (опрос, проверка 

домашнего задания, участие учеников в открытии новых знаний и т.д.) 

2. Действия при тематическом и итоговом контроле. Тематический контроль – это письменные 

проверочные работы по итогам небольшой темы. Итоговый контроль – это письменные контрольные 

работы по итогам группы тем одной четверти, полугодия года. 

      За задачи, решённые при изучении новой темы, отметка ставится только по желанию ученика, т.к. 

он ещё только овладевает умениями и знаниями темы и имеет право на ошибку, за которую нельзя 

карать. Текущий контроль показывает не только обученность, сколько старательность ученика, 

выявляет трудности, с которыми он сталкивается. 

        Возможные исключения из правил «отказа от отметки»: 

1. Если на этапе актуализации любого урока даются задания по давно изученным темам (по которым 

уже прошли большие проверочные работы), тогда право отказа от отметки не действует. Однако 

учителю необходимо заранее, до того как дать задание ученикам, предупредить, что это давно 

изученный материал и права отказаться от отметки у них не будет. 

2. Если проводится урок обобщения по давно изученным темам (проверочные по ним уже прошли), 

то правило отказа от отметки также не действует (ученики должны знать об этом заранее). 

         За задачи, решённые в ходе проверочных работ по итогам темы и контрольных работ по итогам 

группы тем, примерно соответствующей одной четверти учебного года, отметки ставятся всем 

ученикам. Это своеобразный «зачёт», который нельзя обойти. Данные задачи показывают обученность, 

то, как ученик овладел умениями по использованию знаний, освоенных при изучении данной темы. 

1) Если ученик не справился с какой-то задачей в проверочной работе (или не присутствовал на ней): 

1-й шаг. В соответствующей графе (графах) рабочего журнала учителя отметка не ставится. 

2-й шаг. Учитель напоминает ученику, что до определённого контрольного срока (н-р, до конца 

четверти) ученику необходимо пересдать соответствующий вид задач, пока не будет 

продемонстрировано успешное решение. 

3-й шаг. Когда ученик пересдаёт соответствующий вид задач, в графе ставится полученная отметка и 

только она учитывается при выведении итоговой отметки на учебный отрезок (четверть, полугодие и 

т.д.) 

2) Если ученика не устраивает полученная отметка (за задание проверочной работы), он имеет право 
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пересдать соответствующий вид задач до контрольного срока (н-р, до конца четверти) 

1-й шаг. В рабочем журнале учителя выставляются все отметки, полученные за данную проверочную 

работу. 

2-й шаг. Ученик принимает решение, какие отметки (виды задач проверочной работы) он будет 

пересдавать. 

3-й шаг. В установленном порядке ученик пересдаёт задания. 

4-й шаг. Старая отметка в рабочем журнале учителя стирается и на её место в кружочке ставится та 

отметка, на которую ученик смог пересдать этот вид задач (устраивающая его отметка). 

Особая ситуация 

Если ученик неточно понял формулировку задания и, выполняя его, по сути, решил другую задачу, а 

не ту, что требовалось (продемонстрировал другое умение), то у учителя два варианта действия. 

Жёсткий формальный – не засчитать ответ, чтобы ученики внимательнее читали формулировки. 

Либеральный – для этого ученика выставить отметку за то умение, которое он продемонстрировал, 

объяснить, какое умение требовалось в этой задаче, и посоветовать в следующий раз быть 

внимательней. 

По каким критериям оценивать? 

 6-е правило: «Уровни успешности» 

    5-балльная шкала «традиционных отметок», соотнесённая с уровнями успешности; 

 

Уровни 

успешности 

 5-балльная шкала 

Не достигнут 
необходимый 
уровень 

 
Не решена типовая, много раз отработанная 

задача 

 
«2» – 

неудовлетворительно 

Необходимый 

уровень 

(«хорошо») 

Решение типовой задачи, подобной тем, что 

решали уже много раз, где требовались 

отработанные умения и усвоенные знания. 1) 

Частично успешное решение (с 

незначительной, не влияющей на результат 

ошибкой или с привлечением посторонней 

помощи в какой-то момент решения) 

 
 
 

«3» – 

удовлетворительно 

2) Полностью успешное решение (без ошибок и 
полностью самостоятельно) 

 
«4» – хорошо 

Повышенный 

уровень 

(«отлично») 

Решение нестандартной задач, где потребовалось: 

- либо применить новые, получаемые в данный 

момент знания; 

- либо прежние знания и умения, но в новой, 

непривычной ситуации 

3) Частично успешное решение (с 

незначительной ошибкой или с привлечением 
посторонней помощи в какой-то момент 

решения) 

 
 
 
 
 

«5» – отлично 

4) Полностью успешное решение (без ошибок и 
полностью самостоятельно) 

 
«5» – отлично 

Максимальный 

(высокий) 

уровень 

(«превосходно») 

Решение задачи на неизученный материал, 

потребовавшей: 

- либо самостоятельно добытых, не полученных 

на уроках знаний; 

- либо новых самостоятельно приобретённых 

умений 

5) Частично успешное (с незначительной 

ошибкой или с привлечением посторонней 

помощи в какой-то момент решения) 

 
 
 
 

«5 и 5» – 

превосходно 

6) Полностью успешное решение (без ошибок и 
полностью самостоятельно) 

«5 и 5» – 
превосходно 
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          Особые ситуации: 

1. Если ученик пропустил занятия и изучил материал самостоятельно, то для такого ученика при 

выполнении им задания необходимого уровня это задание засчитывается как программный уровень. 

2. Если материал не пройден в силу объективных причин (болезнь учителя), а проверочная 

работа должна быть проведена по плану, то для учеников, которые выполнили задание по не 

пройденному материалу, уровень также сдвигается на один в сторону увеличения. 

Особые ситуации – исключения из общих правил уровней успешности по предметам «Русский 

язык» и «Математика» 

1. Русский язык – диктант в начальной школе. 

Сам диктант как вид работы может быть отнесён к необходимому уровню, при проверке учитываются 

только изученные орфограммы (неизученные учитель должен проговаривать). Поэтому отметка за 

безошибочно написанный диктант необходимого уровня в пятибалльной системе должна быть не «4», а 

«5» – в соответствии с Методическим письмом Министерства общего и профессионального 

образования РФ «Контроль и оценка результата обучения в начальной школе» (№ 1561/14-15 от 

19.11.98 г.) 

2. Русский язык – изложение и сочинение. 

Сами эти формы работы могут быть отнесены к программному уровню (действие в нестандартной 

ситуации). Отметки за них нужно выставлять в соответствии с тем же Методическим письмом 

Министерства общего и профессионального образования РФ. 

3. Математика – контрольные работы (без уровней успешности). 

Первые задания контрольных работ проверяют отработанные в теме вычислительные навыки и 

относятся таким образом к необходимому уровню (действие в стандартной ситуации). Однако 

объявлять максимальной отметкой за такие задания «4» по пятибалльной системе несправедливо по 

отношению к ученикам, которые всё решили верно. Поэтому для данных заданий в контрольных 

работах делается исключение. Максимально возможной отметкой за них может являться «5» по 

пятибалльной системе. 

 

 «Инструменты» оценки качества. 

Трехуровневые задачи – оценка уровней овладения учащимися основных предметных способов 

действий (средств); 

Проектные задачи - оценка формирования ключевых компетентностей и социального опыта; 

Диагностические   задачи – оценка операционального состава действия и его коррекция 

Анкетирование - установление контекстных факторов, влияющих на качество образования; 

Проверочные работы (задачи) по линиям - оценка формирования контрольно- оценочной 

деятельности, планирования учебной деятельности ребенка 

Педагогические приемы формирования действий контроля и оценки у младших школьников 

«Волшебные линеечки» (изобретение оценочных шкал самими школьниками) 
«Прогностическая оценка» (оценка своих возможностей для решения задачи) 

«Задания-ловушки» (рефлексия освоенного способа) 

«Составление заданий   с ловушками» (определение   или   видение возможных 

ошибкоопасных мест) 

«Составление задачи, подобной данной» 

«Классификация задач по способу их решения» (выделение общего способа             действия) 

«Обнаружение ошибки» 

«Создание помощника» 

«Обоснованный отказ от выполнения заданий» (умение обнаружить границу своих знаний) 

«Орфографические софизмы» (умение обнаружить и опровергнуть псевдологичное рассуждение 

при решении задач) 

Организация домашней самостоятельной работы учащихся (для чего?): 

решение проблемы выбора (как выбирать?); 
самооценка своих возможностей; 

работа в ситуации запроса; 

Уроки-консультации (умение задавать «умные» вопросы) 

Уроки-мастерские (умение делать запрос на недостающую информацию) 

Уроки-презентации (умение предъявлять (демонстрировать) свои достижения («что я  знаю и чего не 
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знаю еще..») 

 

В МБОУ «Балезинская средняя школа №3» используются следующие формы оценки: 
Безотметочное обучение – 1 класс; 

Пятибалльная система (со 2 класса); 

Накопительная система оценки – Портфолио достижений. 

1 класс - (безотметочное обучение) 

 Критериями оценивания являются: 

- соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных  результатов учащихся 

требованиям к результатам освоения образовательной программы начального общего образования 
ФГОС; 

- динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

Результаты итоговой и промежуточной аттестации фиксируются в «Листе достижений». Высокий 

уровень обученности и развития учащихся изображается в таблице кружком  зелёного цвета, 

средний уровень–кружком синего цвета, низкий уровень – кружком красного цвета . 

«Лист достижений» заводится по предметам: русский язык, литературное чтение, математика, 

окружающий мир. На каждого учащегося заводится четыре листа. Данные листы достижений 

заполняются учителем и  вкладываются  в «Портфолио учащегося». 

 

 

Формы контроля и учета достижений учащихся начальных классов 
 

 

Обязательные формы и 
методы контроля 

Иные формы учета достижений 

текущая аттестация итоговая (четверть, 
год) аттестация 

урочная деятельность внеурочная 
деятельность 

- устный опрос - диагностическая - анализ динамики -участие в выставках, 

- письменная контрольная работа текущей конкурсах, 

- самостоятельная - диктанты успеваемости соревнованиях 

работа - изложение  -активность в 

- диктанты -контроль  проектах и 

-контрольное осознанного чтения  программах 

списывание   внеурочной 

- тестовые задания   деятельности 

-графическая работа   - творческий отчет 

- изложение    

- доклад    

- творческая работа    

- посещение уроков    

по программам    

наблюдения    

  - портфолио   
  - анализ психолого-педагогических 

  исследований  

 

Совокупность этих материалов, как представляется на этом этапе разработки, дает 

достаточно объективное, целостное и сбалансированное представление – как в целом, так 

и по отдельным аспектам, – об основных достижениях конкретного ученика, его 

продвижении во всех наиболее значимых аспектах обучения в начальной школе. 

Формы представления образовательных результатов: 

 табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к 
выставлению отметок); тексты итоговых диагностических контрольных работ, 

диктантов и анализ их выполнения учащимся (информация об элементах и уровнях 
проверяемого знания – знания, понимания, применения, систематизации); 

 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 
рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 
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 портфолио; 

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 
развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств учащегося, УУД. 

Критериями оценивания являются: 

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

учащихся требованиям к результатам освоения образовательной программы 

начального общего образования ФГОС; 

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

 

Критерии и нормы оценок знаний, умений и навыков по математике. 

Критерии оценивания по математике в 1 классе. При определении уровня развития по 

математике учитываются развитие устных и письменных вычислительных навыков, 

сформированность умения решать простые задачи, ориентироваться в простейших 

геометрических понятиях. 

Устные и письменные вычислительные навыки. 

Высокому уровню развития соответствует умение производить вычисления без ошибок. 

Базовому уровню развития устных и письменных вычислительных навыков соответствуют 

ответы и работы, в которых допущено не более 2 грубых ошибок. 

Низкому уровню развития устных и письменных вычислительных навыков соответствуют 

ответы и работы, в которых допущено от 3 до 4 грубых ошибок. 

Умения решать задачи. 

Высокому уровню сформированности соответствуют работы и ответы, в которых ученик 

может самостоятельно и безошибочно составить план, решить, объяснить ход решения и 

точно сформулировать ответ на вопрос задачи. 

Базовому уровню сформированности умения решать задачи соответствуют работы и ответы, в 

которых ученик сам решает задачу. При этом в работах не должно быть более 1 грубой и 2-3 

негрубых ошибок. 

Низкому уровню сформированности умения решать задачи соответствуют работы и ответы, в 

которых ученик не справляется с решением задач. 

Письменная работа, содержащая только задачи (2-4 кл.) 

«5»- все задачи решены и нет грубых исправлений; 
«4»- нет ошибок в ходе решения задач, но допущены 1-2 вычислительные ошибки; 

«3»- хотя бы одна ошибка в ходе решения задачи и одна вычислительная ошибка или 

вычислительных ошибок нет, но не решена одна задача; 

«2»- допущена ошибка в ходе решения двух задач или 1 ошибка в ходе решения задачи и 2 

вычислительные ошибки. 

Комбинированная работа (задача, примеры др.задания): 

«5»- работа выполнена безошибочно и нет исправлений; 
«4»- 1грубая и 1-2 негрубые ошибки или несколько исправлений; при этом грубых ошибок не 

должно быть в задаче; 

«3»- допущены ошибки в ходе решения задачи при правильном выполнении всех остальных 

заданий или 2-3 грубые и 3-4 негрубые вычислительные ошибки; 

«2»- 4 грубые ошибки. 

Контрольный устный счет: 

«5» - без ошибок; 

«4» - 1-2 ошибки; 

«3» - 3-4 ошибки. 

Работа, состоящая из примеров. 

«5» - без ошибок; 
«4» - 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки; 

«3» - 2-3 грубые ошибки и 1-2 негрубые ошибки или 3 и более негрубых ошибки; 

«2» - 4 и более грубых ошибки. 

Грубые ошибки: 1. Вычислительные ошибки в примерах и задачах. 

2. Ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий. 

3. Неправильное решение задач( пропуск действия, неправильный выбор действий, лишние 

действия). 
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4. Не решена до конца задача или пример. 

5. Невыполнение задания. 

Негрубые ошибки: 1. Нерациональный прием вычисления. 

2. Неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи. 

3. Неверно сформулирован ответ задачи. 

4. Неправильное списывание данных (чисел, знаков). 

5. Не доведение до конца преобразований. 

Примечание. За грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике не 

снижается. За неряшливо оформленную работу, несоблюдение правил каллиграфии отметка 

по математике снижается на один балл, но не ниже «3». 

Критерии и нормы оценок по литературному чтению. 

При определении уровня развития по чтению необходимо учитывать способ чтения, беглость, 

правильность, выразительность, понимание прочитанного, владение речевыми навыками и 

умением работать с текстом, умение работать с книгой. 

Навык чтения. 

Высокому уровню развития навыка чтения соответствуют плавно–слоговой, целыми словами 

способ чтения без ошибок при темпе не менее 30 слов в минуту (на конец учебного года), 

понимание значения отдельных слов и предложений, умение выделить главную мысль и 

найти в тексте слова и выражения, подтверждающие эту мысль. 

Базовому уровню развития навыка чтения соответствует слоговой способ чтения, если при 

чтении допускается от 1 до 2 ошибок, темп чтения не ниже 25-30слов в минуту (на конец 

учебного года). Учащийся может понять определённые слова при общем понимании 

прочитанного, умеет выделить главную мысль, но не может найти в тексте слова и 

выражения, подтверждающие эту мысль. 

Низкому уровню развития навыка чтения соответствуют чтение по буквам при темпе ниже 25 

слов в минуту без смысловых пауз и чёткости произношения, непонимание общего смысла  

прочитанного текста, неправильные ответы на вопросы по содержанию. 

Работа с книгой. 

Высокому уровню развития умения соответствует способность ученика самостоятельно 

ориентироваться в детской книге, легко вычленять на обложке и прочитывать название, 

определять тему, сопоставлять три внешних показателя её содержания (фамилию автора, 

заглавие, иллюстрации). 

Базовому уровню развития умения работать с книгой соответствует умение самостоятельно 

ориентироваться в детской книге, вычленять на обложке и прочитывать название книги 

(фамилию автора и заглавие), определять тему, сопоставляя не менее двух основных внешних 

показателей её содержания. 

Низкому уровню развития умения работать с книгой соответствует такая деятельность 

ученика, при которой он обращается к книге только после напоминания учителя, 

самостоятельно ориентируется только в книге с типовым оформлением, , не может 

определить тему. 

Контрольная проверка навыка чтения проводится 2 раза (входной контроль и в конце года) 

у каждого учащегося, оценка выставляется по следующим критериям: 

 беглость 

 правильность 

 осознанность 

 выразительность 

Отметка «5» ставится, если выполнены все 4 требования. 

Отметка «4» ставится, если выполняется норма чтения по беглости (в каждом классе и в 

каждой четверти она разная), но не выполнено одно из остальных требований. 

Отметка «3» ставится, если выполняется норма по беглости, но не выполнено два других 

требования. 

Отметка «2» ставится, если выполняется норма по беглости, но не выполнены остальные три 

требования. 

Количество слов для проверки техники чтения, указано в таблице. 
 

Класс 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
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Входной 

контроль 

- 30-40 50-60 70-80 

1 

четверть 

- 35-45 сл/м 55-70 сл/м 75-90 сл/м 

2 

четверть 

11-15сл/м   40-55 сл/м 60-75 сл/м 85-99 сл/м 

3 

четверть 

16-24 сл/м   50-65 сл/м 70-85 сл/м 95-110 сл/м 

4 

четверть 

25-30 сл/м 55-70 сл/м  75-90 сл/м  105- 120 сл/м  

 

              Чтение наизусть. 

Отметка «5» - твёрдо, без подсказок, знает наизусть, выразительно читает. 
Отметка «4» - знает стихотворение наизусть, но допускает при чтении перестановку слов, 

самостоятельно исправляют допущенные неточности. 

Отметка «3» - читает наизусть, но при чтении обнаруживает усвоение текста. 

Отметка«2» - нарушает последовательность при чтении, не полностью воспроизводит текст. 

Выразительное чтение стихотворения. 

Требования к выразительному чтению: 

 правильная постановка логического ударения 

 соблюдение пауз 

 правильный выбор темпа 

 соблюдение нужной интонации 

 безошибочное чтение 

Отметка «5» - выполнены правильно все требования. 
Отметка«4» - не соблюдены 1 – 2 требования. 

Отметка«3» - допущены ошибки по трем требованиям. 

Отметка«2» - допущены ошибки более чем по трем требованиям. 

Чтение по ролям. 

Требования к чтению по ролям: 

 своевременно начинать читать свои слова

 подбирать правильную интонацию

 читать безошибочно

 читать выразительно

Отметка«5» - выполнены правильно все требования. 

Отметка«4» - допущены ошибки по одному из требований 

Отметка«3» - допущены ошибки по двум требованиям. 

Отметка «2» - допущены ошибки по трем требованиям. 

Пересказ. 

Отметка «5» - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, не 

упуская главного (подробно или кратко, или по плану), правильно отвечает на вопросы, умеет  

подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих отрывков. 

Отметка «4» - допускает 1 – 2 ошибки, неточности, сам их исправляет 

Отметка «3» - пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не умеет 

последовательно предать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки. 

Отметка «2» - не может передать содержание прочитанного. 

Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока. 

Работы оцениваются по следующим критериям: 

 качество выполнения изучаемых на уроке приемов, операций и работы в целом;

 степень самостоятельности;

 уровень творческой деятельности (репродуктивный, частично продуктивный, продуктивный), 

найденные продуктивные технически и технологические решения.

Оценка письменных работ по русскому языку. 

В 1 классе осуществляется безотметочное обучение. 

Критерии оценивания. 
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При выявлении уровня развития по русскому языку учитываются развитие 

каллиграфического навыка, навыков по орфографии, уровень сформированности устной 

речи. 

Каллиграфический навык. 

Оптимальному уровню развития письма соответствует письмо с правильной 

каллиграфией. Допускается 1 негрубый недочёт. 

Высокому уровню развития каллиграфического навыка соответствует письмо, если 

имеется 1 существенный недочёт (несоблюдение наклона, равного расстояния между буквами  

и словами, пропорций букв по высоте и ширине и др.) и 1–2 негрубых недочёта. 

Достаточному уровню развития каллиграфического навыка соответствует письмо, если 

имеется 2-3 существенных недочёта (несоблюдение наклона, равного расстояния между 

буквами и словами, пропорций букв по высоте и ширине и др.) и 2-3 негрубых недочёта. 

Низкому уровню развития каллиграфического навыка соответствует письмо, которое в целом 

не соответствует многим из перечисленных выше требований, небрежное, неразборчивое, с 

помарками. 

К числу негрубых недочётов относятся: частичные искажения формы букв; 

несоблюдение точных пропорций по высоте заглавных и строчных букв; выход за линию 

рабочей строки; наличие нерациональных соединений; отдельные случаи несоблюдения 

наклона. 

Орфография. 

Оптимальному уровню развития знаний, умений и навыков по орфографии соответствует 

письмо без ошибок. 

Высокому уровню развития соответствует письмо, при котором число ошибок не превышает 

2, и работа содержит не более 2-3 недочётов. 

Достаточному уровню развития соответствует письмо, при котором число ошибок не 

превышает 5, и работа содержит не более 3–4 недочётов. 

Низкому уровню развития по орфографии соответствует письмо, в котором число ошибок и 

недочётов превышает указанное количество. 

Устная речь. 

Оптимальному уровню развития устной речи соответствуют полные, правильные, 

связанные, последовательные ответы ученика без недочётов или допускается не более одной 

неточности в речи. 

Высокому уровню развития устной речи соответствуют ответы, близкие к требованиям, 

удовлетворяющим для оценки оптимального уровня, но ученик допускает неточности в 

речевом оформлении ответов. 

Достаточному уровню развития устной речи соответствуют неполные, недостаточно 

последовательные ответы ученика, допускает неточности в употреблении слов и построении 

предложений. 

Низкому уровню развития устной речи соответствуют ответы, когда ученик отвечает 

неполно, по наводящим вопросам, затрудняется самостоятельно подтвердить правило 

примерами, излагает материал несвязно. 

Контроль за уровнем достижений учащихся во 2-4 классах начальной школы по 

русскому языку проводится в форме письменных работ: диктантов, грамматических заданий, 

контрольных списываний, изложений, сочинений, тестовых заданий. 

Диктант. 

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки: 

Ошибки: 

 нарушения правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, перестановки, замены, 
вставки лишних букв в словах;

 неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен 

программой каждого класса (слова с непроверяемым написанием);

 отсутствие изученных знаков препинания в тексте; наличие ошибок на изученные правила 

орфографии.

Недочеты: 

 отсутствие знаков препинания в конце предложений, если следующее предложение написано 
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с большой буквы;

 отсутствие красной строки;

 неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких таких слов) на одно 
и то же правило.

За одну ошибку в диктанте считаются: 

 два исправления;

 две пунктуационные ошибки;

 повторение ошибок в одном и том же слове, например, в слове ножи дважды написано в 
конце ы,

 две негрубые ошибки.

Примечание. При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь 

правильность её выполнения. Аккуратные исправления, сделанные ребенком в процессе 

работы, за ошибку не считаются. При оценивании работы учитель принимает во внимание 

каллиграфический навык, также не только количество, но и характер ошибок. Например, 

ошибка на внимание в меньшей мере влияет на оценку, чем ошибки на изученное правило, в 

особенности на давно изученные орфограммы. 

Грамматическое задание. 

Грамматическое задание средство проверки степени понимания учащимися изучаемых 

грамматических явлений, умения производить простейший языковой анализ слов и 

предложений. 

Характеристика цифровой отметки (оценки); 

«5» («отлично») – выполнено без ошибок; 
«4» («хорошо») – правильно выполнено не менее 3/4 заданий; 

«3» («удовлетворительно») – правильно выполнено не менее 1/2 заданий; 

«2» («плохо») – правильно выполнено менее 1/2 заданий. 

Словарный диктант. 

Примерное количество слов для словарных диктантов: 2 класс – 8-10 слов; 3 класс – 10- 

12 слов; 4 класс – 12-15 слов. 

Характеристика цифровой отметки: 

«5» («отлично») – без ошибок; 

«4» («хорошо») – 1 ошибка и одно исправление; 

«3» («удовлетворительно») – 2 ошибки и 1 исправление; 
«2» («плохо») – 3-5 ошибок. 

Контрольное списывание. 

Контрольное списывание – способ проверки усвоенных орфографических и 

пунктуационных правил, сформированности данных умений. Здесь также проверяется 

умение списывать с печатного текста, обнаруживать орфограммы, находить границы 

предложения, устанавливать части текста, выписывать ту или иную часть текста. 

Характеристика цифровой отметки: 

«5» («отлично») – работа выполнена без ошибок и нет исправлений; 
«4» («хорошо») – 1 ошибка и 1-2 исправления; 

«3» («удовлетворительно») – 2-3 ошибки; 

«2» («плохо») – 4 ошибки и более. 

Изложение. 

Изложение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка письменной речи; умения  

понимать и передавать основное содержание текста без пропусков существенных моментов; 

умения организовать письменный пересказ, соблюдая правила родного языка. Для изложений 

предлагаются тексты повествовательного характера с четкой сюжетной линией. При оценке 

изложения необходимо обратить внимание на полноту передачи основного содержания 

текста, на наличие пропусков существенных моментов в тексте, на искажения при передаче 

авторского замысла, на отсутствие главной части повествования. 

Классификация ошибок, влияющих на снижение оценки: 

 Фактические: существенные отступления от авторского текста при написании изложения, 

искажающие смысл высказывания

 Логические: пропуск необходимых слов, отсутствие главной части изложения, пропуск 

важных событий, отраженных в авторском тексте, нарушение последовательности 
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высказывания, нелепые, парадоксальные суждения

 Речевые: употребление слов в несвойственном ему значении, повторение одних и тех же слов, 
нарушение лексической сочетаемости слов, употребление слов без учета их эмоционально- 

экспрессивной окраски, употребление диалектных, просторечных слов, неправильное 

словоизменение или словообразование, ошибки в построении словосочетаний и предложений

Недочеты: 

 отсутствие красной строки;

 незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании изложения.

Характеристика цифровой отметки (оценки): 

«5»– правильно и последовательно воспроизведён текст, нет речевых и 

орфографических ошибок, допущено 1-2 исправления; 

«4»– незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются 

единичные (1-2) фактические и речевые неточности, 1-2 орфографические ошибки, 1-2 

исправления; «3»– допущено существенное отклонение от авторского текста; допущены 

нарушения в последовательности изложения мыслей. В построении 2-3 предложений, беден 

словарь, 3-6 орфографических ошибки и 1-2 исправления; 

«2»– допущено существенное искажение, авторского текста (упущены важные события, 

отсутствует главная часть); много фактических неточностей; нарушена последовательность 

изложения -мыслей; имеет место употребление слов в не свойственном им значении; 7-8 

орфографических ошибок, 3-5 исправлений. 

Сочинение. 

«5»– логически последовательно раскрыта тема, правильно построены предложения и 

употреблены слова (допускается не более одною речевого недочета), нет речевых и 

орфографических ошибок, допущено 1-2 исправления.; 

«4» – последовательно раскрыта тема, но имеются незначительные нарушения 

последовательности изложения мыслей; в построении предложений и употреблении слов нет 

существенных недостатков, имеются единичные (1-2) фактические и речевые неточности, 1-2 

орфографические ошибки, 1-2 исправления; 

«3»– имеются существенные отступления от темы, есть недочеты в построении 2-3 

предложений, беден словарь, 3-6 орфографические ошибки и 1-2 исправления; 

Примечание. За сочинение и изложение выставляются две отметки – за содержание и 

грамоту. Создание небольшого текста (сочинения) не включается в требования к уровню 

подготовки оканчивающих начальную школу, поэтому отрицательные отметка за сочинение 

не выставляется. 

Тест. 

Характеристика цифровой отметки (оценки): 
«5» -верно выполнено более ¾ заданий; 

«4» - верно выполнено ¾ заданий; 

«3» - верно выполнено ½ заданий; 

«2» - верно выполнено менее ½ заданий 

Нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по технологии. 

Предпочтение отдается качественной оценке деятельности каждого ребенка на уроке, его 

творческим находкам в процессе наблюдений, размышлений и самореализации. 

Отметка «5»: 

• учащийся полностью справляется с поставленной целью урока; 

• правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные знания на 

практике; 

• верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между собой все 

компоненты изображения; 

• умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 

Отметка «4»: 

• учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его 

допускает неточности второстепенного характера; 

• гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; 

• умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении наиболее характерное. 

Отметка «3»: 
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• учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; 
• допускает неточность в изложении изученного материала. 

Отметка «2»: 

• учащийся допускает грубые ошибки в ответе; 
• не справляется с поставленной целью урока. 

Нормы оценок по окружающему миру. 

Основная цель контроля - проверка знания фактов учебного материала, умения детей делать 

простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из 

дополнительных источников, применять комплексные знания. Оценивание учащихся по 

окружающему миру осуществляются по результатам устного опроса, наблюдений, тестов и 

практических и контрольных работ. 

При письменной проверке знаний по предметам естественно-научного и обществоведческого 

направления используются такие контрольные работы, которые не требуют полного 

обязательного письменного ответа, что связано с недостаточными возможностями 

письменной речи учащихся. 

Целесообразно поэтому тестовые задания типа. 

• поиск ошибки; 

• выбор ответа; 

• продолжение или исправление высказывания. 

Задания целесообразно строить как дифференцированные, что позволит проверить и учесть в 

дальнейшей работе индивидуальный темп продвижения учащихся. 

Отметка «5» ставится ученику, если он осознанно и логично излагает учебный материал, 

используя свои наблюдения в природе, устанавливает связи между объектами и явлениями  

природы (в пределах программы), правильно выполняет практические работы и дает полные 

ответы на все поставленные вопросы. 

Отметка «4» ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, 

установленным для оценки "5", но ученик допускает отдельные неточности в изложении 

фактическою материала, в использовании отдельных практических работ Все эти недочеты 

ученик легко исправляет сам при указании на них учителем. 

Отметка «3» ставится ученику, если он усвоил основное содержание учебного материала, но 

допускает фактические ошибки, не умеет использовать результаты своих наблюдений в 

природе, затрудняется устанавливать предусмотренные программой связи между объектами и 

явлениями природы, в выполнении практических работ, но может исправить перечисленные 

недочеты с помощью учителя. 

Отметка «2» ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части 

программного материала, не оправляется с выполнением практических работ даже с помощью 

учителя. 

Оценка тестов. Тестовая форма проверки позволяет существенно увеличить объем 

контролируемого материала по сравнению с традиционной контрольной работой и тем самым 

создает предпосылки для повышения информативности и объективности результатов. Тест 

включает задания средней трудности. Проверка может проводиться как по всему тесту, так и 

отдельно по разделам. Для этого надо выделить 10-15 минут от урока. 

Нормы оценки учащихся по ИЗО. 

Поскольку изобразительное искусство - предмет особый, нужно очень деликатно подходить к 

оцениванию результатов работы учащихся. Чтобы воспитать гармоничного, уверенного в 

своих силах человека, важно не отбить у него интерес к искусству и желание рисовать. Только  

в этом случае полученные умения останутся с детьми надолго и существенно украсят и 

обогатят их последующую жизнь. 

Отметка «5» 

• учащийся полностью справляется с поставленной целью урока; 

• правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные знания на практике; 

• верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между собой все 

компоненты изображения; 

• умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 

Отметка «4» 

• учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его допускает 
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неточности второстепенного характера; 

• гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; 

• умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении наиболее характерное 

Отметка «3» 

• учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; 
• допускает неточность в изложении изученного материала 

Отметка «2» 

• учащийся допускает грубые ошибки в ответе; 
• не справляется с поставленной целью урока. 

Используемая в Учреждении система оценки ориентирована на стимулирование 

учащегося стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и 

неумения, на формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 

 

 

1.3.3. Портфолио достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 
Оптимальным способом организации накопительной системы оценки является портфолио 

достижений учащегося, понимаемый как сборник работ и результатов учащегося, который 

демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в различных областях. Как уже 

отмечалось, в системе оценивания на начальном уровне обучения используется 

преимущественно внутренняя оценка, выставляемая педагогом, которая включает 

разнообразные методы оценивания: 

наблюдения за определенными аспектами деятельности учащихся или их продвижением в 

обучении (например, наблюдения за совершенствованием техники чтения и письма, или за 

развитием коммуникативных и исследовательских умений, или за развитием навыков учения 

и др.), 

оценку процесса выполнения учащимися различного рода творческих работ оценку 

результатов рефлексии учащихся (разнообразных листов самоанализа, протоколов 

собеседований, дневников учащихся и т.п.). 

В состав портфолио достижений включаются результаты, достигнутые учеником не 

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

социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, 

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

Разделы рабочего Портфолио. 

1 раздел: «Мой портрет». Здесь содержатся сведения об учащемся, который может 

представить его любым способом. Здесь могут быть личные данные учащегося, ведущего 

портфолио, его автобиография, личные фотографии, интересы и увлечения, любимые книги, 

друзья и т. д. 

2 раздел: «Портфолио документов». В этом разделе представлены сертифицированные 

(документированные) индивидуальные образовательные достижения: дипломы олимпиад, 

конкурсов, соревнований, сертификаты учреждений дополнительного образования, табели 

успеваемости, результаты тестирования. 

3 раздел: «Портфолио работ». Учащийся представляет комплект своих творческих и 

проектных работ, описание основных форм и направлений его учебной и творческой 

активности, участие в школьных и внешкольных мероприятиях, конкурсах, конференциях, 

различного рода практик, спортивных и художественных достижений. 

Учащийся имеет право включать в портфолио дополнительные материалы, элементы 

оформления с учетом его индивидуальности. 

 

 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника 

Решение об успешном освоении учащимися основной образовательной 

программы начального общего образования и переводе на общего образования 

принимается Педагогическим советом Учреждения на основании сделанных выводов о 

достижении планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 
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1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 

для продолжения образования на следующем уровне общего образования, и способен 

использовать их для решения простых учебно - познавательных и учебно - практических 

задач средствами данного предмета. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на общего образования, на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 

для продолжения образования на следующем уровне общего образования. 

В случае если полученные учащимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного 

вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующий уровень 

общего образования принимается Педагогическим советом с учётом динамики 

образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и 

особенностях его обучения в рамках регламентированных процедуры устанавливаемых 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 

Оценка результатов деятельности Учреждения 

Оценка результатов деятельности Учреждения осуществляется в ходе аккредитации, а 

также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе результатов 

итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО с учётом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

• условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; 

 особенностей контингента учащихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность Учреждения и педагогов и, в частности, отслеживание динамики 

образовательных достижений выпускников начальной школы. 
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2. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у 

учащихся на уровне начального общего образования. 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования определил в качестве главных результатов не предметные, а личностные и 

метапредметные – универсальные учебные действия: «Важнейшей задачей современной 

системы образования является формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Всё это достигается путём сознательного, активного присвоения 

учащимися социального опыта. При этом знания, умения и навыки рассматриваются как 

производные от соответствующих видов целенаправленных действий, т.е. они формируются,  

применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся». 

Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения 

метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как 

образовательной деятельности, так и при решении проблем в реальных жизненных 

ситуациях. Как и программы по отдельным учебным предметам, программа формирования 

универсальных учебных действий конкретизирует соответствующих раздел 

Фундаментального ядра содержания. 

Задачи программы: 

 установить ценностные ориентиры начального образования; 

 определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

 выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и 

определить условия формирования в образовательной деятельности и жизненно 

важных ситуациях. 

Программа формирования универсальных учебных действий содержит: 

 описание ценностных ориентиров на каждом уровне образования; 

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

 связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в 

соответствии с УМК «Школа России»и «Начальная школа 21 века» 

 типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с УМК «Школа 

России» и «Начальная школа 21 века» 

 описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий по уровням общего образования в соответствии с УМК «Школа России». 

 Планируемые результаты сформированности УУД. 

Программа формирования универсальных учебных действий является основой 

разработки рабочих программ отдельных учебных предметов. 

 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 
Представим разделы программы в соответствии с УМК «Школа России» и «Начальная 

школа 21 века» 
ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры содержания 

образования на уровне начального общего образования следующим образом: 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая 

- чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

- осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

- восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; 

- отказ от деления на «своих» и «чужих»; 
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- уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации 

сотрудничества. 

- доброжелательность, доверие и внимание к людям, 

- готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 
- уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников; 

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма. 

- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление 

следовать им; 

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

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

морального поведения; 

- формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой; 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия 

ее самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих возможностей. 

В концепции УМК «Школа России» ценностные ориентиры формирования УУД 

определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и общим представлением о 

современном выпускнике начальной школы. 

Это человек: 

 Любознательный, интересующийся, активно познающий мир 

 Владеющий основами умения учиться. 

 Любящий родной край и свою страну. 

 Уважающий и принимающий ценности семьи и общества 

 Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой. 

 Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое 
мнение. 

 Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 
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2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий на уровне 

начального общего образования. 
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию учащихся (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 учащимися связи между целью учебной деятельности 

и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к 

деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое 

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

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

(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный 

выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают учащимся организацию 

своей учебной деятельности. 

К ним относятся: 

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

и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных 

характеристик; 

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

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого 

результата самим учащимся, учителем, товарищами; 

• оценка — выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, 

осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору 

в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 

учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

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

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; 

понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково- 

символические действия: 
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• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково- 

символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия: 

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

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

восполнением недостающих компонентов; 

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

• подведение под понятие, выведение следствий; 

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 
• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные  универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

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

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

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

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

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

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

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 

систему представлений о себе, отношений к себе. 

 

 

 

 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 
Формирование универсальных  учебных  действий в образовательной деятельности 

осуществляется  в   контексте усвоения разных   предметных   дисциплин.   Требования к 

формированию универсальных  учебных действий находят отражение в планируемых 

результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение», 
«Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное 

искусство», «Физическая культура» в отношении ценностно-смыслового, личностного, 

познавательного и коммуникативного развития учащихся. 
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УМК «Школа России»  и «Начальная школа  21 века» 
Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные 

УУД 

1 

Класс 

1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:       «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья». 
2. Уважать к своей 

семье, к своим 

родственникам, 

любовь к родителям. 

3. Освоить роли 

ученика; 
формирование 

интереса (мотивации) 

к учению. 

4.Оценивать 

жизненные ситуаций 

и поступки  героев 

художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих 
норм. 

1. Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя. 

2. Определять цель 

выполнения заданий на 

уроке, во внеурочной 
деятельности, в 

жизненных ситуациях под 

руководством учителя. 

3. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

4. Использовать в своей 

деятельности простейшие 

приборы: линейку, 
треугольник и т.д. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела. 

2. Отвечать на простые 
вопросы учителя, находить 

нужную информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие. 

4. Группировать предметы, 

объекты на основе 

существенных признаков. 

5. Подробно пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; определять 
тему. 

1. Участвовать в 

диалоге на уроке и в 

жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на 

вопросы учителя, 
товарищей по классу. 

2. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и 

понимать речь других. 

4. Участвовать в паре. 

2 

Класс 

1. Ценить и принимать 
следующие базовые 

ценности:       «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 
«мир», «настоящий 

друг». 

2. Уважение к своему 

народу, к своей 

родине. 

3. Освоение 
личностного смысла 
учения, желания 

учиться. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций и поступков 

героев 

художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. Самостоятельно 
организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной деятельности. 

3. Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно. 

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 
деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

5. Соотносить 

выполненное задание с 

образцом, предложенным 

учителем. 

6. Использовать в работе 

простейшие инструменты 

и более сложные приборы 

(циркуль). 
6. Корректировать 

выполнение задания в 

дальнейшем. 

7. Оценка своего задания 

по следующим 

параметрам: легко 

выполнять, возникли 

сложности при 

выполнении. 

1. Ориентироваться в 
учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания. 

2. Отвечать на простые и 

сложные вопросы учителя, 

самим задавать вопросы, 

находить нужную 

информацию в учебнике. 

3. Сравнивать и 
группировать предметы, 

объекты по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном правилу. 

4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; составлять 
простой план 

5. Определять, в каких 

источниках можно найти 

необходимую информацию 

для выполнения задания. 

6. Находить необходимую 

информацию, как в 

учебнике, так и в словарях 

в учебнике. 

7. Наблюдать и делать 

самостоятельные простые 
выводы 

1.Участвовать в 
диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять  свои 

мысли   в устной и 

письменной  речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций. 

3. Читать вслух и про 
себя тексты 

учебников,  других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, сотрудничать 

в совместном 

решении проблемы 
(задачи). 
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3 

Класс 

1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:       «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 
«мир», «настоящий 

друг», 

«справедливость», 
«желание понимать 

друг  друга», 

«понимать позицию 

другого». 

2. Уважение к своему 

народу, к другим 

народам, терпимость к 
обычаям и традициям 

других народов. 

3. Освоение 

личностного смысла 

учения; желания 

продолжать  свою 

учебу. 
4. Оценка жизненных 

ситуаций и поступков 

героев 

художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных и 

этических ценностей. 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 
выполнения заданий. 

2. Самостоятельно 

определять важность или 

необходимость 

выполнения различных 

задания в учебном 

процессе и жизненных 

ситуациях. 

3. Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью и 

самостоятельно. 
4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного задания на 

основе сравнения с 

предыдущими заданиями, 
или на основе различных 

образцов. 

6. Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с планом, 

условиями выполнения, 

результатом действий на 

определенном этапе. 

7. Использовать в работе 

литературу, инструменты, 

приборы. 

8. Оценка своего задания 
по параметрам, заранее 
представленным. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 
изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать 

свою работу по изучению 

незнакомого материала. 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация буде нужна 

для изучения незнакомого 

материала; 

отбирать необходимые 
источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, 

схема, экспонат, модель, 

а, иллюстрация и др.) 

4. Представлять 
информацию в виде текста, 

таблицы, схемы, в том 

числе с помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные  объекты, 

явления, факты. 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 
точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять  свои 

мысли   в устной и 

письменной  речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций. 

3. Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников,  других 

художественных и 
научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, сотрудничать 

в совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 
соблюдая правила 

речевого этикета. 

6. Критично 

относиться к своему 

мнению 

7. Понимать точку 

зрения другого 

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом. 

4 

Класс 

1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:       «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 
«мир», «настоящий 

друг», 

«справедливость», 
«желание понимать 

друг  друга», 

«понимать позицию 

другого», «народ», 

«национальность» и 

т.д. 

2. Уважение к своему 

народу, к другим 
народам, принятие 

ценностей других 

народов. 

3. Освоение 
личностного смысла 

учения; выбор 

дальнейшего 

образовательного 
маршрута. 

1. Самостоятельно 

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать алгоритм его 

выполнения, 
корректировать работу по 

ходу его выполнения, 

самостоятельно оценивать. 

2. Использовать при 

выполнения задания 

различные средства: 

справочную литературу, 

ИКТ, инструменты и 

приборы. 

3. Определять 

самостоятельно критерии 

оценивания, давать 
самооценку. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 
определять круг своего 

незнания; планировать 

свою работу по изучению 

незнакомого материала. 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация буде нужна 

для изучения незнакомого 

материала; 

отбирать необходимые 

источники информации 
среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные диски. 

3. Сопоставлять и 
отбирать информацию, 
полученную из различных 

Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 
события, поступки. 

2.Оформлять  свои 

мысли   в устной и 

письменной  речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций. 

3. Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников,  других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, сотрудничать 

в совместном 

решении проблемы 
(задачи). 
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 4. Оценка жизненных 

ситуаций и поступков 

героев 

художественных 
текстов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных и 

этических ценностей, 

ценностей гражданина 

России. 

 источников (словари, 

энциклопедии, 

справочники, электронные 

диски, сеть Интернет). 
4. Анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, 

явления, факты. 

5. Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её, 

представлять информацию 

на основе схем, моделей, 

сообщений. 

6. Составлять сложный 

план текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде. 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета; 
аргументировать свою 

точку зрения с 

помощью фактов и 

дополнительных 

сведений. 

6. Критично 

относиться к своему 

мнению. Уметь 

взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции  и 

договариваться  с 
людьми иных 

позиций. 

7. Понимать точку 

зрения другого 

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом. Предвидеть 

последствия 

коллективных 
решений. 

 

Универсальные учебные действия в УМК «Школа России» рассматриваются как 

совокупность педагогических ориентиров в организации образовательной деятельности в 

начальной школе. Показателем успешности формирования УУД будет ориентация школьника на 

выполнение действий, выраженных в категориях: знаю/могу, хочу, делаю. 

Психологическая 

терминология 

Педагогическая 

терминология 

Язык 

ребенка 

Педагогический ориентир. (результат 

педагогического воздействия, 

реализуемый школьником ) знаю/могу, 

Личностные 

универсальные 

учебные действия. 

Воспитание 

личности 

(Нравственное 

развитие; и 

формирование 

познавательного 

интереса) 

«Я сам». Что такое хорошо и что такое плохо 
«Хочу учиться» «Учусь успеху» «Живу в 

России» «Расту хорошим человеком» «В 

здоровом теле здоровый дух!» 

Регулятивные 

универсальные 
учебные действия. 

самоорганизация «Я могу» «Понимаю и действую» «Контролирую 

ситуацию» «Учусь оценивать» «Думаю, 
пишу, говорю, показываю и делаю 

Познавательные 
универсальные 

учебные действия. 

исследовательская 

культура 

«Я учусь». «Ищу и нахожу» «Изображаю и 

фиксирую» «Читаю, говорю, понимаю» 
«Мыслю логически» «Решаю проблему» 

Коммуникативные 

универсальные 

учебные действия 

культуры общения «Мы 

вместе» 
«Всегда на связи» «Я и Мы». 

 

Каждый из предметов УМК «Школа России» и «Начальная школа 21 века» помимо 

прямого эффекта обучения – приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит 

свой вклад в формирование универсальных учебных умений: 

 Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, 
адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; 

контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; 

извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей;
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 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; 
выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы.

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 

учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования 

универсальных учебных действий. 

Смысловые 

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика Окружающий 

мир 

личностные жизненное 

само- 

определение 

нравственно- 

этическая 

ориентация 

смысло 

образование 

нравственно- 

этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка, алгоритмизация действий (Математика, 

Русский язык, Окружающий мир, Технология, Физическая культура 
и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод устной 

речи в 

письменную) 

смысловое 

чтение, 

произвольные и 

осознанные 

устные и 

письменные 
высказывания 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач 

широкий спектр 

источников 

информации 

познавательные 

логические 

формулирование  личных, 

языковых, нравственных 

проблем.  Самостоятельное 

создание способов решения 

проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно- 

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

практические действия 

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи 
информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 

монологические высказывания разного типа. 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов определяется 

следующими утверждениями: 

УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить взаимосвязанные и 

взаимообуславливающие виды действий: 

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 

личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности. 

Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который реализуется 

через все предметные области и внеурочную деятельность. 

Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании и 

организации образовательной деятельности с учетом возрастно-психологических 

особенностей учащихся. 

Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам освоения УП по 

каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности. 

Педагогическое сопровождение этой деятельности осуществляется с помощью универсального 

интегрированного Портфолио (раздел «Система оценки достижений планируемых 

результатов образования»), который является процессуальным способом оценки 

достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий. 

Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром при 

организации мониторинга их достижения. 
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Приведем пример, как формируются некоторые личностные результаты средствами разных 

учебных предметов в УМК «Школа России» 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 

«Школа России» и «Начальная школа 21 века» направлены на достижение следующих 

личностных результатов освоения основной образовательной программы: 

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности, формирование ценности многонационального 

российского общества, гуманистические и демократические ценностные ориентации. 

2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников  с 1 по 4 класс 

введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и содержанию тексты, 

упражнения, задания, задачи. 

В курсе «Окружающий мир» — это темы «Природа России», «Страницы истории 

Отечества», «Родной край — часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь города 

и села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о Москве?», 

«Россия на карте». 

В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и флагом), а 

во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают знакомство с 

государственной символикой государства. 

Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России», «Кто нас 

защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России, Государственной службой 

пожарной охраны, МЧС России) и др. 

В курсе «Литературное чтение» —    это разделы: «Устное народное творчество», 

«Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая тетрадь», 

«Природа и мы», «Из русской классической литературы», «Литература зарубежных стран» и 

др., а также тексты и задания о нашей многонациональной стране, о традициях и обычаях ее 

народов и народов мира, о многообразии природы и необходимости бережного к ней 

отношения. Система таких заданий позволяет учащимся осознавать себя гражданами страны, 

формировать общечеловеческую идентичность. 

В курсе «Русский язык» представлены разнообразные по форме и содержанию 

упражнения и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в своей 

стране и во всём мире. Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями нашего 

отечества, памятниками старины и их создателями, русскими умельцами, руками которых 

созданы Царь-пушка и Царь-колокол, церковь Покрова на Нерли и др., узнают о великом 

достоянии нашего народа — русском языке. В этой связи даны тексты И.Д. Тургенева, А.И. 

Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, М.М. Пришвина, И. С. Соколова-Микитова, К.Г. 

Паустовского и др., поэтические строки А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. Лермонтова, Н.М. 

Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие учащихся в красоте, образности, 

богатстве русского языка. Ученики составляют тексты, рассказы о своей малой родине — 

крае, городе, селе, об их достопримечательностях, природных и культурно-исторических 

особенностях. 

В курсе «Математика» — в сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.) 

представлены сведения из исторического прошлого нашей страны — о продолжительности 

Великой Отечественной войны и о победе в ней, о школьном музее боевой славы и о помощи 

ветеранам, о возрасте Российского флота, о современных достижениях России в области 

космонавтики; об отраслях промышленности, о богатом культурном наследии страны 

(например, о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о посещении 

музеев, художественных галерей и др.). 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства 

рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, широко используется 

принцип диалога культур. Он предполагает знакомство учащихся с народной и 
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профессиональной музыкой различных национальностей на основе ее сопоставления и 

выявления общности жизненного содержания, нравственно-эстетической проблематики, 

различия стилей, музыкального языка, творческого почерка представителей разных эпох и 

культур. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов 

осуществляется благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному принципу 

построения учащего материала, в основе которого идея «от родного порога — в мир большой 

культуры». 

В курсах иностранных языков (английского языка) с этой целью предлагаются 

тексты и диалоги о культуре России и аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых 

стран. 

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на развитие 

идеи диалога культур России и изучаемых стран. Учащимся предлагаются увлекательные 

материалы об этих странах и их столицах: Мадриде, Париже, Берлине, Вашингтоне; о России 

и её столице Москве, о немецких, английских, американских российских музеях, о 

праздниках, традициях и обычаях нашей страны и изучаемых стран. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации указанных 

личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей уроки: урок 1 

«Россия — наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к Отчеству». Тема Родины, России, 

любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и духовных традиций  

народов нашей страны лежит в начале учебной программы каждого предмета и ею же 

завершается. Также и в содержании каждого учебника эта тема системно представлена 

иллюстративным материалом, отражающим особенности российских культурных и 

религиозных традиций, учебным содержанием, которое раскрывается на материале 

отечественной истории. Кроме того, в основе содержания всех модулей лежат 

концептуальные понятия «мы — российский народ», «мы разные и мы вместе». Содержание 

религиозных и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как содержание традиций 

российских народов. Таким образом, у учащихся складывается целостный образ культурно- 

исторического мира России. 

 

2.1.4. Типовые задачи формирования универсальных учебных действий. 
Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе УМК «Школа 

России»и «Начальная школа 21 века» конструируются учителем на основании следующих 

общих подходов: 

Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня 

сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) 

предполагает осуществление субъектом (в свернутом или развернутом виде) следующих 

навыков: ознакомление-понимание - применение-анализ-синтез-оценка. 

В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов (практических 

заданий) к нему. Задачи, предназначенные для оценки тех или иных УУД: 

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в 

целом; 

- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение 

обладание соответствующих УУД; 

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 

- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к 

решению; выбор необходимой стратегии; 

- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий конструкт 

задачи, менять некоторые из ее условий. 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 

«Школа России» и «Начальная школа 21 века» направлены на достижение следующих 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы: 

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления. 

В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного чтения (1-4кл.) 

на шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные цели и задачи учебной 
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деятельности, что позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться, изучая 

данный раздел. В начале каждого урока представлены цели и задачи учебной деятельности на 

данном уроке. Это помогает ученикам видеть перспективу работы по теме и соотносить 

конкретные цели каждого урока с конечным результатом ее изучения. 

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность 

имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, которые 

они «открывают» в результате применения и использования уже известных способов 

действий и имеющихся знаний. При такой системе построения материала учебников 

постепенно формируются умения сначала понимать и принимать познавательную цель, 

сохранять её при выполнении учебных действий, а затем и самостоятельно 

формулировать учебную задачу, выстраивать план действия для её последующего 

решения. 

Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить средства ее 

реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в материале каждого урока. 

Урок, тема, раздел завершаются заданиями рубрики «Проверь себя», содержание которых 

способствует организации контрольно-оценочной деятельности, формированию 

рефлексивной позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая дидактическая  

структура: общая цель — ее конкретизация в начале каждого урока (или раздела) — 

реализация поставленных задач в содержании урока (раздела) — творческие проверочные 

задания способствуют формированию регулятивных УУД младшего школьника. 

Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Формирование и освоение указанных способов и приёмов действий основывается на 

разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера, 

направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В 

учебниках «Школы России»и «Начальная школа 21 века» в каждой теме формулируются 

проблемные вопросы, учебные задачи или создаются проблемные ситуации. 

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является 

языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт». 

Проводя исследование, дети, например, узнают, как можно определить слоги в слове, основу 

слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а 

какие — нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, 

находя с помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и таким образом, 

овладевают новыми знаниями. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе 

предметных линий комплекса учебников «Школа России» и «Начальная школа 21 века» 

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на представленной 

в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового характера, например, 

предлагающих: 

 продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений величин, 
геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу;

 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др. по заданному признаку;

 провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при 
выполнении заданий поискового характера.

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого 

характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», задания 

конкурса «Смекалка». 

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, 

выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и 

фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, 

практическими, знаковыми, графическими). Всё это формирует умения решать задачи 

творческого и поискового характера. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, 
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окружающему миру, технологии, иностранным языкам, которые предусмотрены в каждом 

учебнике с 1 по 4 класс. 

 

Характеристика личностных и метапредметных результатов образовательной 

деятельности на разных этапах обучения в начальной школе и типовые задания для 

их формирования 

 

Личностные результаты 
Классы Оценивать 

ситуации и 

поступки 
(ценностные 

установки, 

нравственная 
ориентация) 

Объяснять смысл 

своих оценок, 

мотивов, целей 
(личностная 

саморефлексия, 

способность  к 

саморазвитию 
мотивация  к 
познанию, учёбе) 

Самоопределяться в 

жизненных ценностях (на словах) и 

поступать в соответствии с ними, 

отвечая за свои 

поступки(личностная позиция,

 российская и 
гражданская идентичность) 

1–2 классы – 
необходимый 

уровень 

Оценивать простые 
ситуации  и 

однозначные 

поступки как 

«хорошие» или 
«плохие» с 

позиции: 

–общепринятых 
нравственных 

правил 

человеколюбия, 
уважения к труду, 

культуре и т.п. 

(ценностей); 

– важности 
исполнения роли 

«хорошего 

ученика»; 
– важности 

бережного 

отношения к своему 
здоровью  и 

здоровью всех 

живых существ; 

– важности 
различения 

«красивого» и 

«некрасивого». 

 

Постепенно 
понимать, что 

жизнь не похожа на 

«сказки» и 
невозможно 

разделить людей на 

«хороших» и 
«плохих» 

ОСМЫСЛЕНИЕ 
Объяснять, почему 

конкретные 
однозначные поступки 

можно оценить как 

«хорошие» или 

«плохие» 

(«неправильные», 

«опасные», 
«некрасивые») с 
позиции известных и 

общепринятых правил. 

 
САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому 

себе: 
– какие собственные 

привычки мне 

нравятся и не нравятся 
(личные качества), 

– что я делаю с 

удовольствием, а что – 

нет (мотивы), 
– что у меня 

получается хорошо, а 

что нет (результаты) 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 
Осознавать себя ценной частью 

большого разнообразного мира 
(природы и общества). В том числе: 

объяснять, что связывает меня: 

– с моими близкими, друзьями, 

одноклассниками; 

– с земляками, народом;с твоей 

Родиной; 

– со всеми людьми; 

– с природой; 
испытывать чувство гордости 
за «своих» - близких и друзей. 

ПОСТУПКИ 

Выбирать поступок в 

однозначно  оцениваемых 
ситуациях на основе: 

– известных и простых 

общепринятых правил 

«доброго», «безопасного», 
«красивого», «правильного» 

поведения; 

– сопереживания в радостях и в 

бедах за «своих»: близких, друзей, 

одноклассников; 
– сопереживаниячувствамдругих не 

похожих на тебя людей, 

отзывчивости к бедам всех живых 
существ. 

Признавать свои плохие поступки 
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3–4 классы – 

необходимый 
уровень 

(для 1–2 

классов – это 

повышенный 
уровень) 

Оценивать простые 

ситуации  и 
однозначные 

поступки как 

«хорошие» или 
«плохие» с 

позиции: 

– 
общечеловеческих 

ценностей (в т.ч. 
справедливости, 

свободы, 

демократии); 
– российских 

гражданских 

ценностей (важных 

для всех граждан 
России); 

– важности учёбы и 

познания нового; 
– важности 

бережного 

отношения к 

здоровью человека 
и к природе); 

– потребности в 
«прекрасном» и 
отрицания 

«безобразного». 

 
Отделять оценку 

поступка от оценки 

самого человека 

(плохими и 
хорошими бывают 

поступки, а не 

люди). 

 

Отмечать 

поступки   и 
ситуации, которые 

нельзя однозначно 

оценить   как 

хорошие или 
плохие 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять, почему 

конкретные 
однозначные поступки 

можно оценить как 

«хорошие» или 
«плохие» 

(«неправильные», 

«опасные», 
«некрасивые»), с 

позиции 

общечеловеческих и 

российских 
гражданских 

ценностей. 

САМООСОЗНАНИЕ 
Объяснять самому 

себе: 
– что во мне хорошо, а 

что плохо (личные 

качества, черты 

характера), 
– что я хочу (цели, 

мотивы), 

–что я могу 

(результаты) 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ: 

Осознавать себя гражданином 

России, в том числе: 
объяснять, что связывает меня с 

историей, культурой, судьбой 

твоего народа и всей России, 

испытывать чувство гордости за 
свой народ, свою Родину, 

сопереживать им в радостях и бедах 

и проявлять эти чувства в добрых 
поступках. 

Осознавать себя ценной частью 

многоликого мира, в том числе 
уважать иное мнение, историю и 

культуру других народов и стран, 

не допускать их оскорбления, 

высмеивания. 

Формулировать самому простые 

правила поведения, общие для всех 

людей, всех граждан России (основы 
общечеловеческих и российских 

ценностей). 

ПОСТУПКИ 
Выбирать поступок в 

однозначно  оцениваемых 

ситуациях на основе правил и идей 
(ценностей) важных для: 

– всех людей, 

– своих земляков, своего народа 
своей Родины, в том числе ради 

«своих», но вопреки 

собственным интересам; 

– уважения разными людьми друг 
друга, их доброго соседства. 

Признавать свои плохие поступки и 

отвечать за них (принимать 
наказание) 

Повышенный 

уровень 

3–4 класса 

Оценивать, в том 

числе  не- 

однозначные, 
поступки как 

«хорошие» или 
«плохие», разрешая 

моральные 

противоречия на 
основе: 

– 
общечеловеческих 

ОСМЫСЛЕНИЕ 
Объяснять 

положительные и 

отрицательные 

оценки, в том числе 
неоднозначных 

поступков, с позиции 

общечеловеческих и 
российских 

гражданских 

ценностей. 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 
Осознавать себя гражданином 

России и ценной частью многоликого 

изменяющегося мира, в том числе: 

отстаивать (в пределах своих 
возможностей)  гуманные, 

равноправные, гражданские 

демократические порядки и 
препятствовать их нарушению; 
искать свою позицию 
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 ценностей и 

российских 
ценностей; 

– важности 

образования, 
здорового   образа 

жизни,  красоты 

природы и 
творчества. 

 
Прогнозировать 

оценки одних и тех 

же ситуаций с 

позиций разных 
людей, 

отличающихся 

национальностью, 
мировоззрением, 

положением  в 

обществе и т.п. 

 

Учиться замечать 
и признавать 

расхождения своих 

поступков со 
своими 

заявленными 

позициями, 

взглядами, 
мнениями 

 

Объяснять отличия в 

оценках одной и той 

же ситуации, поступка 
разными людьми  (в 

т.ч. собой),  как 

представителями 

разных 
мировоззрений, 

разных   групп 

общества. 

 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому 

себе: 

– свои некоторые 

черты характера; 
– свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития; 

– свои наиболее 

заметные достижения. 

(постепенно осуществлять свой 

гражданский  и  культурный 
выбор) в  многообразии 

общественныхи мировоззренческих 

  позиций, 
эстетических и  культурных 

предпочтений; 

стремиться к 
взаимопониманию с 

представителями иных культур, 

мировоззрений, народов и стран, на 
основе взаимного интереса и 

уважения; 

осуществлять добрые дела, 

полезные другим людям, своей 
стране, в том числе отказываться 

ради них от каких-то своих желаний. 

Вырабатывать в 
противоречивых конфликтных 

ситуациях правила поведения, 

способствующие ненасильственному
   и 

равноправному преодолению 

конфликта. 

ПОСТУПКИ 
Определять свой поступок, в том 

числе в неоднозначно 
оцениваемых ситуациях, на основе: 

– культуры, народа, 

мировоззрения, к которому 
ощущаешь свою причастность 

– базовых российских 

гражданских ценностей, 

–общечеловеческих, гуманистических
  ценностей, в т.ч.

 ценности  мирных 

добрососедских взаимоотношений 

людей разных культур, позиций, 
мировоззрений Признавать свои

  плохие поступки и 

добровольно отвечать 

за них (принимать наказание и 

самонаказание) 

 

 

Регулятивные универсальные учебные действия. 
Классы Определять и 

формулировать цель 

деятельности 

Составлять план действий 

по решению проблемы 
(задачи) 

Осуществлять 

действия по 

реализации плана 

Соотносить результат своей 

деятельности с целью и 

оценивать его 
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1 класс – 

необходимый 
уровень 

Учиться определять цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя. 

Проговаривать 

последовательность 

действий на уроке. 

Учиться высказывать   своё 
предположение (версию) 

Учиться работать по 

предложенному плану 

Учиться совместно давать 

эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

Учиться отличать верно 

выполненное задание от 

неверного 

2 класс – 
необходимый 
уровень 

 

(для   1   класса – 

повышенный 
уровень) 

Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно. 

Учиться совместно с 

учителем обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем. 
Учиться планировать 

учебную деятельность на 

уроке. 

Высказывать свою   версию, 

пытаться предлагать способ 
её проверки 

Работая по 
предложенному  плану, 

использовать 

необходимые средства 

(учебник, простейшие 

приборы и инструменты) 

Определять успешность 

выполнения своего задания в 

диалоге с учителем 

3–4 классы - 
необходимый 
уровень 

 

(для 2 класса – это 

повышенный 

уровень) 

Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

искать средства её 

осуществления. 

Самостоятельно 

формулировать цели урока 

после предварительного 

обсуждения. 

Учиться обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 
учителем. 

Составлять план выполнения 

задач, решения проблем 

творческого и поискового 

характера совместно с 
учителем 

Работая по плану, 

сверять свои действия с 

целью  и,  при 

необходимости, 

исправлять   ошибки  с 

помощью учителя 

В диалоге с учителем учиться

 вырабатывать 

критерии оценки и определять 

 степень 

успешности выполнения своей 

работы и работы всех, исходя 

из имеющихся критериев. 

Понимать причины своего 

неуспеха и находить способы 

выхода из этой ситуации 

 

Повышенный 

уровень 

3-4 класса 

Учиться обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему   совместно  с 

учителем,  выбирать тему 

проекта с помощью учителя. 
Составлять план выполнения 

проекта совместно с 

учителем 

Работая по 
составленному плану, 

использовать наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства (справочная 

литература,  сложные 
приборы, средства ИКТ) 

В диалоге с учителем 

совершенствовать критерии 

оценки и пользоваться ими в 

ходе оценки и самооценки. 

В     ходе      представления 
проекта учиться давать оценку 

его результатам 

Познавательные универсальные учебные действия (в том числе чтение и работа 

с информацией) 
Классы Извлекать информацию. 

Ориентироваться в своей 

системе знаний  и 

осознавать 
необходимость нового 

знания. 

Делать предварительный 

отбор источников 

информации для поиска 

нового знания. 

Добывать новые знания 

(информацию) из 

Перерабатывать 
информацию для получения 

необходимого результата, в 

том числе и для создания 

нового продукта 

Преобразовывать 
информацию из одной формы   

в   другую и выбирать

 наиболее 

удобную для себя форму 
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 различных источников и 

разными способами 

  

1 класс – 
необходимый 

уровень 

Отличать новое от уже 

известного с помощью 
учителя. 

Ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в 

оглавлении, в словаре). 

Находить ответы на 

вопросы, используя 

учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, 

полученную на уроке 

Делать выводы в результате 

совместной работы всего 
класса. 

Сравнивать и группировать 

предметы. 

Находить закономерности в 

расположении фигур по 

значению одного признака. 

Называть 

последовательность 

простых  знакомых 

действий, находить 

пропущенное действие в 

знакомой 
последовательности 

Подробно пересказывать 

небольшие тексты, 
называть их тему 

2 класс – 
необходимый 

уровень 

 

(для 1 класса – 

повышенный 

уровень) 

Понимать, что нужна 

дополнительная 

информация (знания) для 

решения учебной задачи в 

один шаг. 

Понимать, в каких 

источниках можно найти 

необходимую информацию 

для решения учебной 

задачи. 

Находить необходимую 

информацию как в 
учебнике, так и в 

предложенных учителем 

словарях и энциклопедиях 

Сравнивать и группировать 

предметы по нескольким 

основаниям. 

Находить закономерности в 

расположении фигур по 

значению двух и более 

признаков. 

Приводить   примеры 

последовательности 

действий в быту, в сказках. 

Отличать высказывания от 

других предложений, 
приводить   примеры 

высказываний, определять 

истинные и   ложные 

высказывания. 

Наблюдать и делать 

самостоятельные выводы 

Составлять простой план 

небольшого текста- 

повествования 

3-4 классы 
необходимый 
уровень 

 

(для 2 класса – 

повышенный 

уровень) 

Самостоятельно 

предполагать,  какая 

информация нужна  для 

решения учебной задачи в 

один шаг. 

Отбирать необходимые для 

решения учебной задачи 

источники  информации 

среди предложенных 

учителем   словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 
Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, 

схема, иллюстрация и др.) 

Сравнивать и группировать 

факты и явления. 

Относить объекты к 

известным понятиям. 

Определять составные части 

объектов, а также состав 

этих составных частей. 
Определять причины 

явлений, событий. Делать 

выводы на основе 

обобщения знаний. 

Решать задачи по аналогии. 

Строить аналогичные 

закономерности. 

Создавать модели с 

выделением существенных 

характеристик объекта и 

представлением их в 

пространственно- 

графической или знаково- 
символической форме 

Представлять информацию

 в виде 

текста, таблицы, схемы, в 

том числе с помощью ИКТ 
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Повышенный 

уровень 

3–4 класса 

Самостоятельно 

предполагать,   какая 

информация нужна  для 

решения  предметной 

учебной задачи, состоящей 

из нескольких шагов. 

Самостоятельно отбирать 

для решения предметных 
учебных   задач 

необходимые  словари, 

энциклопедии, 

справочники, электронные 

диски. 

Сопоставлять и отбирать 

информацию, полученную 

из различных источников 

(словари, энциклопедии, 

справочники, электронные 

диски, сеть Интернет) 

Анализировать, сравнивать, 

классифицировать  и 

обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и 

следствия простых явлений. 

Записывать выводы в виде 

правил «если …, то …»; по 

заданной  ситуации 

составлять короткие 

цепочки правил «если …, то 

…». 
Преобразовывать модели с 

целью выявления общих 

законов, определяющих 

данную предметную 

область. 

Использовать полученную 

информацию в проектной 

деятельности под 

руководством учителя- 
консультанта 

Представлять информацию

 в виде 

таблиц, схем, опорного 

конспекта, в том числе с 

помощью ИКТ. Составлять

 сложный 

план текста. 

Уметь передавать 
содержание в сжатом, 

выборочном  или 

развёрнутом виде 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
 

Классы 
 

Доносить свою позицию 

до других, владея 

приёмами 

монологической и 

диалогической речи 

 

Понимать другие 

позиции (взгляды, 

интересы) 

 

Договариваться с людьми, 

согласуя с ними свои 

интересы и взгляды, для 

того чтобы сделать что-то 

сообща 

 

1-2 классы – 

необходимый 
уровень 

Оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи 

(на уровне одного 

предложения или 

небольшого текста). 

Учить наизусть 

стихотворение, 

прозаический фрагмент. 

Вступать в беседу на уроке 
и в жизни 

Слушать и понимать речь 

других. 

Выразительно читать и 

пересказывать текст. 

Вступать в беседу на 

уроке и в жизни 

Совместно договариваться о 

правилах общения и поведения 

в школе и следовать им. 

Учиться  выполнять 

различные роли в группе 

(лидера, исполнителя, 

критика) 

3-4 классы – 
необходимый 
уровень 

 

(для 1-2 класса – 

это повышенный 
уровень) 

Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных  речевых 

ситуаций, в том числе с 

помощью ИКТ. 

Высказывать свою точку 

зрения и пытаться её 
обосновать,  приводя 

аргументы 

Слушать других, пытаться 

принимать другую точку 

зрения, быть готовым 

изменить свою точку 

зрения. 

Читать вслух и про себя 

тексты учебников и при 

этом: 
– вести «диалог с 

автором» (прогнозировать 

будущее чтение; ставить 

вопросы к тексту и искать 

ответы; проверять себя); 

– отделять новое от 

известного; 

– выделять главное; 
– составлять план 

Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

Учиться уважительно 

относиться к позиции другого, 

 пытаться 

договариваться 

Повышенный 

уровень 

3-4 класса 

При необходимости 

отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя ее. 

Учиться подтверждать 

аргументы фактами. 

Учиться критично 
относиться       к       своему 

Понимать точку зрения 

другого (в том числе 

автора). 

Для этого владеть 

правильным типом 

читательской 
деятельности; 

Уметь взглянуть на ситуацию с 

иной позиции и договариваться 

с людьми иных позиций. 

Организовывать учебное 

взаимодействие    в    группе 
(распределять роли, 
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 мнению самостоятельно 

использовать   приемы 

изучающего  чтения на 

различных текстах,  а 

также приемы слушания 

договариваться друг с 

другом и т.д.). 

Предвидеть 

(прогнозировать) 

последствия коллективных 
решений 

 

Типовые диагностические задачи для определения уровня развития универсальных 
учебных действий (составлена на основе методических рекомендаций Асмолова А. Г.) 

1. Личностные УУД 

Самоопределение и смыслообразование 

Для облегчения ориентации в использовании диагностических задач в таблице 1 даны 

критерии оценивания личностных универсальных действий. 

Таблица 1 

Критерии оценивания личностных универсальных действий 

Личностные 

универсальные 

действия 

Основные критерии оценивания Типовые диагностические задачи для 

учащихся 

6,5 – 7 лет 9 – 10 лет 

1 2 3 4 

Самоопределение 

 
Внутренняя позиция 

школьника 

 
-положительное отношение к 

школе; 

-чувство необходимости учения; 
-предпочтение уроков «школьного» 

типа урокам «дошкольного» типа; 

-адекватное содержательное 

представление о школе; 

-предпочтение классных 

коллективных занятий 

индивидуальным занятиям дома; 

-предпочтение социального способа 

оценки своих знаний - отметки – 

дошкольным способам поощрения 
(сладости, подарки) 

 
Методика «Беседа о 

школе» 

(модифицированный 

вариант Т.А.Нежновой, 

Д.Б.Эльконина, 

А.Л.Венгера) 

 

 
Самооценка 

-когнитивный 

компонент 

(дифференцированность, 

рефлексивность); 

-регулятивный 

компонент 

 
Когнитивный компонент: 

-широта диапазона оценок; 

-обобщенность категорий оценок; 
-представленность в Я-концепции 

социальной роли ученика; 

-рефлексивность как адекватное 

осознанное представление о 

качествах хорошего ученика; 

-осознание своих возможностей в 

учении на основе сравнения «Я» и 

«хороший ученик»; 
-осознание необходимости 

самосовершенствования на основе 
сравнения «Я» и «хороший ученик». 

Регулятивный компонент: 

-способность адекватно судить о 

причинах своего успеха/неуспеха в 

учении, связывая успех с усилиями, 

трудолюбием, старанием 

  
Методика «Кто 

Я?» (М.Кун). 

Методика 
«Хороший 

ученик» 

 
 

Методика 

каузальной 

атрибуции 

успеха/неуспеха 
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Смыслообразование 

 
Мотивация учебной 

деятельности 

-сформированность 

познавательных мотивов; 

-интерес к новому; 
-интерес к способу решения и 
общему способу действия; 

-сформированность социальных 
мотивов; 

-стремление выполнять 
социально значимую и 

социально оцениваемую 

деятельность, быть полезным 

обществу; 

-сформированность учебных 

мотивов; 

-стремление к самоизменению - 

приобретению новых знаний и 

умений; 

-установление связи между 
учением и будущей 

профессиональной 

деятельностью 

«Незавершенная 

сказка». 

 

«Беседа о школе» 

(модифицированный 

вариант Т.А.Нежновой, 

Д.Б.Эльконина, 

А.Л.Венгера) 

Шкала 

выраженности 

учебно- 

познавательного 

интереса (по 

Г.Ю.Ксензовой). 

Опросник 

мотивации 

 

Методика «Беседа о школе» 

(модифицированный вариант Т. А. Нежновой, Д. Б. Эльконина, А. Л. Венгера) 

Цель: выявление сформированности внутренней позиции школьника, его мотивации учения. 

Оцениваемые универсальные учебные действия: действия, направленные на определение 

своего отношения к поступлению в школу и школьной действительности; действия, 

устанавливающие смысл учения. 

Возраст: 6,5-8 лет. 

Метод оценивания: индивидуальная беседа с ребенком. 

Описание задания: ученик должен ответить на вопросы: 

1. Тебе нравится в школе? 

2. Что тебе в школе больше всего нравится, что для тебя самое интересное? 

3. Представь, что ты встретил малыша из детского сада, который о школе еще ничего не 

знает. Он тебя спрашивает: «Кто такой – хороший ученик?» Что ты ему ответишь? 

4. Представь, что тебе предложили не каждый день учиться в школе, а заниматься дома с 

мамой и только иногда ходить в школу. Ты согласишься? 

5. Представь, что есть школа А и школа Б. В школе А такое расписание уроков в 1 классе: 

каждый день чтение, математика, русский язык, письмо и только иногда рисование, музыка, 

труд. В какой школе ты хотел бы учиться? 

6. Представь, что к вам домой приехал знакомый твоих родителей. Вы с ним поздоровались, 

и он тебя спрашивает: «…?» Подумай, о чем он тебя может спросить. 

7. Представь, что ты очень хорошо работал на уроке и учительница тебе говорит: «Саша (имя 

ребенка), ты сегодня очень старался, и я хочу тебя наградить за хорошую учебу. Выбери сам, 

что ты хочешь — шоколадку, игрушку или пятерку в журнал». Что бы ты выбрал? 

Критерии оценивания: 

1. Положительное отношение к школе, чувство необходимости учения, т. е. в ситуации 

необязательного посещения школы продолжает стремиться к занятиям специфически 

школьного содержания. 

2. Проявление особого интереса к новому, собственно школьному содержанию занятий, что 

выражается в предпочтении уроков «школьного» типа урокам «дошкольного» типа. 

3. Предпочтение классных коллективных занятий индивидуальным занятиям дома, 

социального способа оценки своих знаний (отметки) дошкольным способам поощрения 
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(сладости, подарки) (Д.Б. Эльконин, А.Л. Венгер, 1988). 

Уровни оценивания: 

0. Отрицательное отношение к школе и поступлению в нее. 

1. Положительное отношение к школе при отсутствии ориентации на содержание школьно- 

учебной действительности (сохранение дошкольной ориентации). Ребенок хочет пойти в 

школу, но при сохранении дошкольного образа жизни. 

2. Возникновение ориентации на содержательные моменты школьной действительности и 

образец «хорошего ученика», но при сохранении приоритета социальных аспектов 

школьного образа жизни по сравнению с учебными аспектами. 

3. Сочетание ориентации на социальные и собственно учебные аспекты школьной жизни. 

 

Проба на познавательную инициативу «Незавершенная сказка» 

Цель: выявление развития познавательных интересов и инициативы школьника. 

Оцениваемые универсальные учебные действия: действие смыслообразования, 

устанавливающее значимость познавательной деятельности для ребенка; коммуникативное 

действие — умение задавать вопрос. 

Возраст: 6,5—8 лет. 

Метод оценивания: чтение незавершенной сказки в индивидуальном обследовании. 

Описание задания: ребенку читают незнакомую ему сказку и на кульминационном моменте 

прекращают чтение. Психолог выдерживает паузу. Если ребенок молчит и не проявляет 

заинтересованности в продолжении чтения сказки, психолог задает ему вопрос: «Ты хочешь 

у меня что-то спросить?» 

Критерии оценивания: 

1. Интерес к сказке и инициатива, направленная на то, чтобы взрослый продолжил чтение 

сказки. 

2. Адекватность высказывания, направленного на то, чтобы инициировать взрослого 

продолжить чтение сказки. 

Уровни оценивания: 

1. Низкий уровень: ребенок не проявляет интереса к чтению сказки, не задает вопросов. 

2. Средний уровень: ребенок проявляет интерес к сказке, но инициатива в продолжении 

чтения отсутствует; после дополнительного вопроса психолога спрашивает, чем закончилась 

сказка; с интересом выслушивает развязку. 

3. Высокий уровень: ребенок проявляет выраженный интерес к сказке, сам задает вопросы, 

настаивает на том, чтобы взрослый дочитал сказку до конца. 

Методика «Кто Я?» (модификация методики М. Куна) 

Цель: выявление сформированности Я-концепции и самоотношения. 

Оцениваемые универсальные учебные действия: действия, направленные на определение 

своей позиции в отношении социальной роли ученика и школьной действительности; 

действия, устанавливающие смысл учения. 

Возраст: 9-10 лет. 

Метод оценивания: фронтальный письменный опрос. 

Описание задания: каждому учащемуся предлагается написать как можно больше ответов на 

вопрос «Кто Я?». 

Критерии оценивания: 

1. Дифференцированность – количество категорий (социальные роли, умения, знания, 

навыки; интересы, предпочтения; личностные свойства, оценочные суждения). 

2. Обобщенность – степень обобщенности суждений-характеристик «Я». 

3. Самоотношение – соотношение положительных и отрицательных оценочных суждений. 

Уровни оценивания: 

• Дифференцированность 

1. 1–2 определения, относящиеся к 1-й, 2-й категориям. 

2. 3–5 определений, преимущественно относящихся ко 2-й, 3-й категориям (социальные 
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роли, интересы, предпочтения). 

3. От 6 определений и более, включая более 4 категорий, в том числе характеристику 

личностных свойств. 

• Обобщенность 

1. Учащиеся называют конкретные действия (я учусь в школе), свои интересы. 

2. Совмещение категорий 1-й и 3-й. 

3. Учащиеся указывают свою социальную роль (я ученик), обобщенные личностные качества 

(сильный, смелый). 

• Самоотношение 

1. Преобладание отрицательных оценочных суждений о себе или одинаковое количество 

отрицательных и положительных суждений (низкое самопринятие или отвержение). 

2. Незначительное преобладание положительных суждений или преобладание нейтральных 

суждений (амбивалентное или недостаточно позитивное самоотношение). 

3. Преобладание положительных суждений (положительное самопринятие). 

Рефлексивная самооценка учебной деятельности 

Цель: выявление рефлексивности самооценки школьников в учебной деятельности. 

Оцениваемые универсальные учебные действия: личностное действие самоопределения в 

отношении эталона социальной роли «хороший ученик»; регулятивное действие оценивания 

своей учебной деятельности. 

Возраст: 10,5–11 лет. 

Метод оценивания: фронтальный письменный опрос. 

Описание задания: учащимся предлагается в свободной форме письменно ответить на 

вопросы: 

1. Как ты считаешь, кого можно назвать хорошим учеником? Назови качества хорошего 

ученика. 

2. Можно ли тебя назвать хорошим учеником? 

3. Чем ты отличаешься от хорошего ученика? 

4. Что нужно, чтобы можно было уверенно сказать про себя: «Я – хороший ученик»? 

Критерии оценивания: 

- адекватность выделения качеств хорошего ученика (успеваемость, выполнение норм 

школьной жизни, положительные отношения с одноклассниками и учителем, интерес к 

учению). 

Уровни рефлексивной самооценки школьника: 

1. Называет только одну сферу школьной жизни. 

2. Называет две сферы школьной жизни. 

3. Называет более двух сфер школьной жизни; дает адекватное определение отличий «Я» от 

«хорошего ученика». 

Уровни оценивания: 

1. Называет только успеваемость. 

2. Называет успеваемость и поведение. 

3. Дает характеристику по нескольким сферам; дает адекватное определение задач 

саморазвития, решение которых необходимо для реализации требований роли «хороший 

ученик»: 1 – нет ответа, 2 – называет достижения, 3 – указывает на необходимость 

самоизменения и саморазвития. 

 

Шкала выраженности учебно-познавательного интереса (по Г.Ю. Ксензовой) 

Цель: определение уровня сформированности учебно-познавательного интереса школьника. 

Оцениваемые универсальные учебные действия: действие смыслообразования, установление 

связи между содержанием учебных предметов и познавательными интересами учащихся. 

Возраст: 7–10 лет. 

Метод оценивания: индивидуальный опрос учителя. 

Описание задания: методика представляет собой шкалу с описанием поведенческих 
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признаков, характеризующих отношение школьника к учебным задачам и выраженность его 

учебно-познавательного интереса. Учителю необходимо отметить наиболее характерные 

особенности поведения каждого ученика при решении учебных задач (см. табл.2). 

Таблица 2 

Оценка уровня учебно-познавательного интереса 

Уровень интереса Критерий оценки поведения Дополнительный диагностический признак 

1 2 3 

1.Отсутствие 

интереса 

Интерес практически не 

обнаруживается. Исключение 

составляет реакция на яркий, 

смешной, забавный материал 

Безразличное или негативное отношение к 

решению любых учебных задач. Более охотно 

выполняет привычные действия, чем осваивает 

новые 

2.Реакция на 

новизну 

Интерес возникает лишь к 

новому материалу, касающемуся 

конкретных фактов, но не теории 

Оживляется, задаёт вопросы о новом 

фактическом материале, включается в 

выполнение задания, связанного с ним, но 

длительной устойчивой активности не проявляет 

3.Любопытство Интерес возникает к новому 

материалу, но не к способам 

решения 

Проявляет интерес и задает вопросы достаточно 

часто, включается в выполнение задания, но 

интерес быстро иссякает 

4.Ситуативный 

учебный интерес 

Интерес возникает к способам 

решения новой частной 

единичной задачи (но не к 

системам задач) 

Включается в процесс решения задачи, пытается 

самостоятельно найти способ решения и довести 

задание до конца, после решения задачи интерес 

исчерпывается 

5.Устойчивый 

учебно- 
познавательный 

интерес 

Интерес возникает к общему 

способу решения задачи, но не 
выходит за пределы изучаемого 

материала 

Охотно включается в процесс выполнения 

заданий, работает длительно и устойчиво, 
принимает предложения найти новые 

применения найденному способу 

6.Обобщенный 

учебно- 

познавательный 

интерес 

Интерес возникает независимо 

от внешних требований и 

выходит за рамки изучаемого 

материала. Ориентируется на 

общие способы решения задач 

Интерес – постоянная характеристика, 

проявляется выраженное творческое отношение 

к общему способу решения задач, стремится 

получить дополнительную информацию. 

Имеется мотивированная избирательность 

интересов 

 

Уровень 1 может быть квалифицирован как несформированность учебно-познавательного 

интереса; уровни 2 и 3 - как низкий познавательный интерес; уровень 4 - удовлетворительный; 

уровень 5 - высокий; уровень 6 - очень высокий. 

Опросник мотивации 

Цель: выявление мотивационных предпочтений школьников в учебной деятельности. 

Оцениваемые универсальные учебные действия: действие смыслообразования, направленное 

на установление смысла учебной деятельности для школьника. 

Возраст: 8–10 лет. 

Метод оценивания: фронтальный письменный опрос. 

Описание задания: опросник содержит 27 высказываний, объединенных в 9 шкал: 1 - 

отметка; 2 - социальная мотивация одобрения - требования авторитетных лиц (стремление 

заслужить одобрение или избежать наказания); 3 - познавательная мотивация; 4 - учебная 

мотивация; 5 - социальная мотивация – широкие социальные мотивы; 6 - мотивация 

самоопределения в социальном аспекте; 7 - прагматическая внешняя утилитарная мотивация; 

8 - социальная мотивация - позиционный мотив; 9 - отрицательное отношение к учению и 
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школе. 

Ниже приведены высказывания учащихся, соответствующие каждой из перечисленных 

шкал. 

1. Отметка: 

 чтобы быть отличником, 

 чтобы хорошо закончить школу, 

 чтобы получать хорошие отметки. 

2. Социальная мотивация одобрения — требования авторитетных лиц: 

 чтобы родители не ругали, 

 потому что этого требуют учителя, 

 чтобы сделать родителям приятное. 

3. Познавательная мотивация: 

 потому что учиться интересно, 

 потому что на уроках я узнаю много нового, 

 потому что в школе я получаю ответы на интересующие меня вопросы. 

4. Учебная мотивация: 

 чтобы получить знания, 

 чтобы развивать ум и способности, 

 чтобы стать образованным человеком. 

5. Социальная мотивация – широкие социальные мотивы: 

 чтобы в будущем приносить людям пользу, 

 потому что хорошо учиться – долг каждого ученика перед обществом, 

 потому что учение – самое важное и нужное дело в моей жизни. 

6. Мотивация самоопределения в социальном аспекте: 

 чтобы продолжить образование, 

 чтобы получить интересную профессию, 

 чтобы в будущем найти хорошую работу. 

7. Прагматическая внешняя утилитарная мотивация: 

 чтобы в дальнейшем хорошо зарабатывать, 

 чтобы получить подарок за хорошую учебу, 

 чтобы меня хвалили. 

8. Социальная мотивация — позиционный мотив: 

 чтобы одноклассники уважали, 

 потому что у нас в школе хорошие учителя и я хочу, чтобы меня уважали, 

 потому что не хочу быть в классе последним. 

9. Негативное отношение к учению и школе: 

 мне не хочется учиться, 

 я не люблю учиться, 

 мне не нравится учиться. 

Ученик должен внимательно прочитать приведенные ниже высказывания своих 

сверстников о том, зачем и для чего они учатся. Затем ответить, что он может сказать о 

себе, о своем отношении к учебе. С некоторыми из этих утверждений он может 

согласиться, с некоторыми нет. Учащийся должен оценить степень своего согласия с этими 

утверждениями по 4-балльной шкале: 4 балла - совершенно согласен; 3 - скорее согласен; 2 

- скорее не согласен, чем согласен; 1 - не согласен. 

1. Я учусь, чтобы быть отличником. 

2. Я учусь, чтобы родители не ругали. 

3. Я учусь, потому что учиться интересно. 

4. Я учусь, чтобы получить знания. 

5. Я учусь, чтобы в будущем приносить людям пользу. 

6. Я учусь, чтобы потом продолжить образование. 

7. Я учусь, чтобы в дальнейшем хорошо зарабатывать. 
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8. Я учусь, чтобы одноклассники уважали. 

9. Я не хочу учиться. 

10. Я учусь, чтобы хорошо закончить школу. 

11. Я учусь, потому что этого требуют учителя. 

12. Я учусь, потому что на уроках я узнаю много нового. 

13. Я учусь, чтобы развивать ум и способности. 

14. Я учусь, потому что хорошо учиться — долг каждого ученика перед обществом. 

15. Я учусь, чтобы получить интересную профессию. 

16. Я учусь, чтобы получить подарок за хорошую учебу. 

17. Я учусь, потому что у нас в школе хорошие учителя и я хочу, чтобы меня уважали. 

18. Я не люблю учиться. 

19. Я учусь, чтобы получать хорошие отметки. 

20. Я учусь, чтобы сделать родителям приятное. 

21. Я учусь, потому что в школе я получаю ответы на интересующие меня вопросы. 

22. Я учусь, чтобы стать образованным человеком. 

23. Я учусь, потому что учение — самое важное и нужное дело в моей жизни. 

24. Я учусь, чтобы в будущем найти хорошую работу. 

25. Я учусь, чтобы меня хвалили. 

26. Я учусь, потому что не хочу быть в классе последним. 

27. Мне не нравится учиться. 

Обработка результатов: подсчитывается количество баллов, набранных по каждой шкале. 

Строится профиль мотивационной сферы, дающий представление об особенностях 

смысловой сферы учащегося. 

Критерии оценивания: 

Интегративные шкалы: 

• учебно-познавательная - суммируются баллы по шкалам (3 - познавательная + 4 - 

учебная); 

• социальная - суммируются баллы по шкалам (5 - широкие социальные мотивы + 6 - 

мотивация самоопределения в социальном аспекте); 

• внешняя мотивация - суммируются баллы по шкалам (1 - отметка + 7 - прагматическая); 

• социальная - стремление к одобрению - суммируются баллы по шкалам (2 - требования 

авторитетных лиц + 8 - социальная мотивация - позиционный мотив); 

• негативное отношение к школе - 9. 

Уровни оценивания: 

0. Пик на шкале «негативное отношение к школе». 

1. Пики неадекватной мотивации (внешняя, социальная —одобрение). 

2. Нет явного преобладания шкал, выражены учебно-познавательная и социальная шкалы. 

3. Пики учебно-познавательной и социальной мотивации. Низкие показатели негативного 

отношения к школе. 

 

 

2.1.5. Преемственность программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному и основному общему 

образованию 
Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переходы из дошкольного 

образовательного учреждения в образовательное учреждение, реализующее основную 

образовательную программу начального общего образования и далее основную 

образовательную программу основного и среднего образования, и, наконец, в высшее 

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

между учащимися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют много 

общего. 
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Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи 

целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как 

коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент 

поступления детей в школу (при  переходе из предшкольного звена на уровень начального 

общего образования) и в период перехода учащихся на уровень основного общего 

образования. 

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях 

перехода учащихся на новый уровень образовательной системы, имеет следующие причины: 

·недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания 

обучения, которое при переходе на уровень основного общего образования, а затем среднего 

образования приводит к падению успеваемости и росту психологических трудностей у 

учащихся; 

·обучение на предшествующем уровне часто не обеспечивает достаточной готовности 

учащихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более сложного уровня. 

В частности, серьёзной проблемой остаётся недостаточная подготовленность значительного 

числа детей к обучению. 

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от предшкольного 

к начальному общему образованию показали, что обучение рассматривается как 

комплексное образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных 

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

работоспособности. 

Психологическая готовность к школе – сложная системная характеристика 

психического развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность 

психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой 

социальной позиции школьника; возможность выполнения им учебной деятельности сначала 

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

системы научных понятий; освоение ребёнком новых форм кооперации и учебного 

сотрудничества в системе отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная 

готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 

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

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов 

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

социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения 

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

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

активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает 

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

поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создаёт 

возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции 

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

характеризуется осознанием ребёнком своих физических возможностей, умений, 

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

взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств, 

самокритичностью. 
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Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком социальных норм 

выражения чувств и в способности регулировать своё поведение на основе эмоционального 

предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности к школьному 

обучению является сформированность высших чувств – нравственных переживаний, 

интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических чувств (чувство прекрасного). 

Выражением личностной готовности к школе является сформированность внутренней 

позиции школьника, подразумевающей готовность ребёнка принять новую социальную 

позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная 

готовность к школе включает особую познавательную позицию ребёнка в отношении мира 

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

развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность действовать в 

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

готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, грамматической, 

синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, 

планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм 

контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребёнка в отношении 

речевой действительности и выделение слова как её единицы. Восприятие характеризуется 

всё большей осознанностью, опирается на использование системы общественных сенсорных 

эталонов и соответствующих персептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью 

и мышлением. Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост 

объёма и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и 

поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании 

и сохранении цели, способностях прилагать волевое усилие для её достижения. 

Произвольность выступает как умение строить своё поведение и деятельность в 

соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование, 

контроль и коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровне начального 

общего образования осуществляется в рамках специфически детских видов деятельности: 

сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки 

и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при 

переходе учащихся на уровень основного общего образования. Трудности такого перехода 

— ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, 

возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения — обусловлены 

следующими причинами: 

·необходимостью адаптации учащихся к новой деятельности и содержанию обучения 

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

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

сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 

сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

·недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 

главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 

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

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных 

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

преемственности разных с уровней образовательной системы является ориентация на 

ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — формирование умения 
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учиться, которое обеспечивается формированием системы универсальных учебных 

действий. 

В МБОУ «Балезинская средняя школа №3» особое внимание уделяется процессу 

адаптации  первоклассников к обучению. 

Данный аспект отражен в плане внутришкольного контроля, который включает в 

себя 

психолого-педагогическое сопровождение: 

- собеседование с детьми с целью определения уровня готовности к обучению; 

- составление рекомендаций для родителей, классных руководителей, педагогов; 

- психолого-педагогическая диагностика учащихся 1-го класса; 

- мониторинг уровня готовности к школе; 

- изучение мотивации к учению; 

- контроль за психологическим состоянием детей во время проведения занятий в 

период адаптации 1 класса. 

медицинское сопровождение: 

- контроль за осанкой, проведением физкультминуток; 
- программа профилактических осмотров (осмотр детей на педикулез, чесотку и 

другие); 

- организация и проведение профилактических медицинских осмотров с привлечением 

узких специалистов в 1 классе; 

- контроль текущего состояния здоровья учащихся. 

административно-управленческое: 

 анализ посещенных уроков в 1 классе  

 контроль «Адаптация учащихся 1 класса»; 

 мониторинг успешности учебной деятельности учащихся 1 класса; 

 проведение совета при директоре «Адаптация первоклассников»; 

 проведение родительского собрания «Трудности адаптации первоклассников». 

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при 

переходе учащихся на уровень основного общего образования. Трудности такого перехода 

— ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, 

возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения. 

При переходе от начального общего образования к основному общему образованию в 

школе предусматриваются следующие мероприятия: 

психолого-педагогическое сопровождение: 

 изучение уровня тревожности; 

 изучение познавательной активности; 

 изучение мотивации к учению; 

.контроль за психологическим состоянием детей во время проведения занятий в 

период адаптации 5 классах; 

 составление рекомендаций для родителей, классных руководителей, педагогов; 

медицинское сопровождение: 

- контроль за осанкой, проведением физкультминуток; 
- программа профилактических осмотров (осмотр детей на педикулез, чесотку и 

другие); 

- организация и проведение профилактических медицинских осмотров с привлечением 

узких специалистов в 5 классах; 

- контроль текущего состояния здоровья обучающихся. 

Административно-управленческое: 

 входной контроль «остаточных» знаний за курс начального общего образования; 

 анализ посещенных уроков в 5 классе; 

 анализ ведения тетрадей пятиклассниками; 
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 контроль «Адаптация учащихся 5 класса»; 

 проведение совета  при директоре «Адаптация  пятиклассников»; 

 проведение родительского собрания «Трудности адаптации пятиклассников» с 

привлечением психолога, учителей начальных классов и учителей-предметников. 

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы может стать 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — 

формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы 

универсальных учебных действий. 

  

Комплекс методик 

психологической диагностики готовности учащихся начальной школы  

к переходу на средний уровень. 

Диагностика сформированности саморегуляции. 
Фронтально для всего класса на 10 минут даётся задание: писать на тетрадном листе в 

одну линейку последовательность единиц и тире (1-1-1-1- и т.д.), делать в каждой строке 

перенос, не «заезжать « на поля, писать не на каждой строчке, а через одну. 

Оценка результатов: высокий уровень - ученик принимает все правила и удерживает их 

в полном объёме в процессе самостоятельной деятельности; работает сосредоточенно, не 

отвлекаясь; по окончании работы в ответ на предложение найти ошибки тщательно 

проверяет сделанное; средний уровень - ученик изначально принимает все правила, но по 

ходу работы теряет одно (чаще забывает делать перенос), ошибок не замечает; в конце 

работы в ответ на предложение проверить ограничивается беглым просмотром; низкий 

уровень - ученик принимает не все правила, а в процессе работы теряет и их, работает 

хаотично; от проверки сделанного отказывается. 

Диагностика речевого развития. 

Цель методики: выявить особенности речевого развития детей. Задачи: на основе 

анализа пересказа текста определить индивидуальные особенности речи и соотнести их с 

уровнем речевого развития. Материал: короткие рассказы. Ход работы. Учащимся 

предлагается внимательно прослушать текст и пересказать. 

Анализ результатов. Обратить внимание на следующее. 

Особенности восприятия и понимания текста (насколько внимателен ребёнок при 

чтении текста; степень его заинтересованности, вовлечённости в работу, просит ли он 

повторить текст). 

Особенности пересказа текста: как быстро испытуемый начинает пересказ (сразу после 

прочтения, после повторного прочтения, сколько раз пришлось повторить текст); 

пересказывает самостоятельно или пришлось оказывать помощь; задаёт ли ребёнок 

уточняющие вопросы; с чего начинает пересказ, насколько он подробен, имеются ли 

отклонения от темы, наличие комментариев. Нужно отметить скорость речевого 

высказывания, построение предложений (насколько они просты или сложны, какие наиболее 

часто встречаются), многословен пересказ или нет; имеются ли оговорки, повторы. При 

выявлении особенностей лексики следует отметить, осуществляется ли пересказ «своими 

словами», насколько богат словарный запас ребёнка или же пересказ ведётся близко к 

тексту, по линии его упрощения. Требуется выявить, воспринимает ли он метафору, как он 

её понимает, владеет ли ею сам. 

Особенности отношения к смысловому содержанию текста, степень адекватности 

понимания смысла, эмоциональное отношение к смыслу текста, нравственное и эстетическое 

суждение о нём. 

Если испытуемый затрудняется выполнить пересказ, то задаются дополнительные 

вопросы, например: «О чём этот рассказ?», «О ком говорится в нём?», «Что удалось 

запомнить из данного рассказа?» После называния основного персонажа рассказа можно 

спросить, что и как персонаж сделал, что у него из этого получилось. 

Если ученику удалось без подсказок быстро пересказать текст, желательно спросить его 
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о смысле данного повествования; выводах, которые можно из него сделать. 

К высокому уровню необходимо отнести детей. Успешно справившимися с пересказом 

текста; пересказ осуществляется без повторного прочтения; обошёлся без подсказок и 

наводящих вопросов; сумел передать смысл текста своими словами; речь громкая, 

отчётливая; предложения строятся логически правильно; присутствует эмоциональное 

отношение к содержанию текста. 

К среднему уровню можно отнести детей, сумевших пересказать текст после повторного 

прослушивания и с помощью взрослого. Для этой группы характерно активное отношение к 

предлагаемой задаче. Выполнением задачи можно считать состоявшийся пересказ от начала 

до конца при внятном произнесении логически правильно построенных фраз. 

К низкому уровню относятся дети с пассивным отношением к задаче. После нескольких 

предъявлений текста самостоятельный пересказ осуществляется с трудом, с большой 

помощью. Можно наблюдать невнятное бормотание, отказ от пересказа («Я не могу», «У 

меня не получится»). 

Диагностика мотивационной сферы. 

Мотивы учебной деятельности. Инструкция: «Внимательно прочитай анкету и 

подчеркни только те пункты, которые соответствуют твоим стремлениям и желаниям. 

Помни, что можешь подчеркнуть не более 3 пунктов». 

1. Учусь потому, что на уроках интересно. 

2. Учусь потому, что ругают за плохие отметки. 

3. Учусь потому, что хочу больше знать. 

4. Учусь потому, чтобы потом было легко работать. 

5. Учусь потому, чтобы доставить радость родителям. 

6. Учусь потому, чтобы не отставать от товарищей. 

7. Учусь потому, что нравится учиться. 

8. Учусь потому, что хвалит учительница за хорошие успехи. 

9. Учусь потому, что родители наказывают за двойки. 

10. Учусь потому, что за хорошую учёбу ставят в пример другим. 

11. Учусь потому, что узнаю много нового. 

Вопросы анкеты выявляют следующие мотивы: 

Познавательные (1, 7, 11 вопросы). 

Социальные: 

- широкие социальные (3, 4) 

- узкие социальные (6, 10) 

- избегание неприятностей (2, 9) 

- ориентация на одобрение (5, 8) 

Анализируется доминирование познавательных или социальных мотивов. 

Общий вывод о сформированности учебной мотивации делается на основе анализа 

взаимосвязи общего отношения к школе и сформированности учебных мотивов. 

Высокому уровню соответствует высокий уровень общего отношения к школе и 

преобладание познавательных мотивов учения. 

Среднему уровню - средний уровень общего отношения к школе и преобладание социальных 

мотивов учения. 

Низкому уровню - низкий уровень общего отношения к школе и преобладание социальных 

мотивов учения (в основном преобладает мотив «избегание неприятностей»). 

В таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в 

основной школе» представлены: УУД, результаты развития УУД, их значение для обучения. 
УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия - 

смыслообразование - 

самоопределение 

Регулятивные действия 

Адекватная школьная мотивация. 

Мотивация достижения. Развитие 

основ гражданской идентичности. 

Рефлексивная адекватная 
самооценка 

Обучение в зоне ближайшего 

развития ребенка. Адекватная 

оценка учащимся границ «знания и 

незнания». Достаточно высокая 
самоэффективность в форме 
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  принятия учебной цели и работы 
над ее достижением. 

Регулятивные, личностные, 

познавательные, 

коммуникативные действия 

Функционально-структурная 

сформированность учебной 

деятельности. Произвольность 

восприятия, внимания, памяти, 

воображения. 

Высокая успешность в усвоении 

учебного содержания. Создание 

предпосылок для дальнейшего 

перехода к самообразованию. 

Коммуникативные (речевые), 
регулятивные 

Внутренний план действия Способность действовать «в уме». 
Отрыв слова от предмета, 

 

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных действий по 

завершении начального обучения. 

Педагогические ориентиры: Развитие личности. 
В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут 

сформированы внутренняя позиция учащегося, адекватная мотивация учебной деятельности, 

включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация 
В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в Учреждении и вне его, 

включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию 

(в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 
В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать 

знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также 

широким спектром логических действий и операций, включая общие приемы решения задач. 

Педагогические ориентиры: Культура общения 
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать 

информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, 

важнейшими компонентами которых являются тексты. 

Общий вывод по результатам диагностики. 

На основании анализа сформированности всех психологических новообразований 

делается общее заключение о готовности 10 -11- летнего ребёнка к переходу на второй 

уровень школьного обучения. 

Высокая готовность - ученик выполнил все предложенные задания на высоком уровне; 

Средняя - ученик выявил либо средний уровень сформированности всех новообразований 

возраста; либо низкий уровень сформированности одного-двух новообразований при 

высокой сформированности остальных; 

Низкая - ученик выявил низкий уровень сформированности всех новообразований возраста. 

Выявление уровня сформированности психологических новообразований у младшего 

школьника позволит индивидуализировать или дифференцировать процесс обучения в 

средней школе и оказать учащемуся необходимую психолого-педагогическую поддержку 
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2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов 

внеурочной деятельности. 
2.2.1. Общие положения 

Согласно ФГОС, программы отдельных учебных предметов и курсов обеспечивают 

достижение планируемых результатов освоения ООП НОО, разработаны на основе 

примерных программ и авторских (система «Школа России» и «Начальная школа 21 века») с 

соблюдение требований ФГОС к структуре программ отдельных учебных предметов. 

Программы отдельных учебных  предметов содержат: 

1. титульный лист; 

2. планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

3. содержание учебного предмета, курса; 

4. тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы; 

Рабочие программы по обязательным учебным предметам, курсам реализуются 

средствами авторских УМК (система «Школа России»и «Начальная школа 21 века»), 

представляющих собой целостную модель начальной школы, построенную на единых для 

всех учебных предметов концептуальных основах и имеющую полное программно-

методическое обеспечение с 1 по 4  класс. 

Система учебников каждого УМК имеет методическую поддержку современными 

средствами обеспечения учебной деятельности: рабочие тетради, контрольно-измерительные 

материалы, словари, дидактические материалы, методические пособия, мультимедийные 

приложения. 

Учебные пособия, входящие в УМК, имеют гриф «Допущено…» или «Рекомендовано…», 

входят в федеральный перечень учебных пособий на текущий год. 

Рабочие программы на учебный год рассматриваются на заседании ШМО учителей 

начальных классов, принимаются на педагогическом совете, утверждаются приказом 

директора. 

 

Перечень учебников, на основе которых  составлены рабочие программы учителей. 

 

Образовательная система « Начальная школа 21 века»: 

Русский язык: 

С.В. Иванов, А.О. Евдокимова, М.И. Кузнецова. Русский язык. 1 класс. В 2-х частях - М.: Вентана-Граф, 

2013г. 

С.В. Иванов, А.О. Евдокимова, М.И. Кузнецова. Русский язык. 2 класс. В 2-х частях - М.: Вентана-Граф, 

2013г. 

С.В. Иванов, М.И. Кузнецова, Л.В. Петленко, В.Ю. Романова. 3 класс. В 2-х частях – М.: Вентана-Граф, 

2013г. 

С.В. Иванов, М.И. Кузнецова, Л.В. Петленко, В.Ю. Романова. 4 класс. В 2-х частях – М.: Вентана-Граф, 

2013г. 

 

Математика: 

В.Н. Рудницкая, Т.В. Юдачева. Математика. 1 класс. В 2 частях- М.: Вентана-Граф, 2013; 

В.Н. Рудницкая, Т.В. Юдачева. Математика. 2 класс. В 2 частях- М.: Вентана-Граф, 2013; 

В.Н. Рудницкая, Т.В. Юдачева. Математика. 3 класс. В 2 частях- М.: Вентана-Граф, 2013; 

В.Н. Рудницкая, Т.В. Юдачева. Математика. 4 класс. В 2 частях- М.: Вентана-Граф, 2013. 

 

Литературное чтение: 

Букварь. 1 класс. Учебник для учащихся образовательных учреждений. В 2-х ч. / Л.Е. Журова, А.О. 

Евдокимова. - М.: Вентана-Граф, 2013. 

Литературное чтение. Учебник для 1 класса четырехлетней начальной школы / Л.А. Ефросинина. - М.: 

Вентана-Граф, 2013. 
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Литературное чтение: учебник 2 класса в 2 ч. / Л.А. Ефросинина. -М.:Вентана -Граф, 2012. 

Литературное чтение: 3 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. / Л. А. 

Ефросинина, 6-е изд.,дораб. – М.: Вентана-Граф, 2013; 

Литературное чтение: 3класс: учебная хрестоматия для учащихся общеобразовательных учреждений/ 

Л.А.Ефросинина,  – М.: Вентана-Граф, 2011; 

Литературное чтение» в 2 частях Учебник для 4 класса четырехлетней начальной школы     / Л.А. 

Ефросинина. - М.: Вентана-Граф, 2013. 

 

Окружающий мир: 

Виноградова Н.Ф. Окружающий мир 1 класс в 2 частях.- М.: Вентана – Граф, 2014; 

Виноградова Н.Ф. Окружающий мир 2 класс  в 2 частях. - М.: Вентана – Граф, 2014; 

Виноградова Н.Ф. Окружающий мир 3 класс в 2 частях - М.: Вентана – Граф, 2014; 

Виноградова Н.Ф. Окружающий мир 4 класс в 2 частях ч- М.: Вентана – Граф, 2014. 

 

Изобразительное искусство: 
Изобразительное искусство: 1 класс. Л.Г. Савенковой,  Е.А.Ермолинской  – М.: Вентана-Граф, 2013;  

Изобразительное искусство 2 класс. Л.Г. Савенковой,  Е.А.Ермолинской  -М.: Вентана - Граф, 2012; 

Изобразительное искусство 3 класс. Л.Г. Савенковой,  Е.А.Ермолинской  – М.: Вентана-Граф,2012г ; 

Изобразительное искусство 4 класс. Л.Г. Савенковой,  Е.А.Ермолинской  –М.: Вентана-Граф, 2013г. 

 

Технология: 

Лутцева Е.А.Технология: 1 класс. – М.: Вентана – Граф, 2013; 

Лутцева Е.А.Технология: 2 класс. – М.: Вентана – Граф, 2012; 

Лутцева Е.А.Технология: 3 класс. – М.: Вентана – Граф, 2013; 

Лутцева Е.А.Технология: 2 класс. – М.: Вентана – Граф, 2013. 

 

Русский родной язык: 

Русский родной язык. 1 класс. Учеб. пособие для общеобразовательных. организаций / О. М. 

Александрова и др. М.: Просвещение, 2018.  

Русский родной язык. 2 класс. Учеб. пособие для общеобразовательных организаций /  

О. М. Александрова и др. М.: Просвещение, 2019.  

Русский родной язык. 3 класс. Учеб. пособие для общеобразовательных организаций /  

О. М. Александрова и др. М.: Просвещение, 2019.  

Русский родной язык. 4 класс. Учеб. пособие для общеобразовательных организаций /  

О. М. Александрова и др. М.: Просвещение, 2019. 

 

Физическая культура: 

Физическая культура. 1-4 классы» - М.: Просвещение,2011 

 

Английский язык: 

Биболетова М.З.  Английский язык   2 класс – Обнинск, Титул, 2013; 

Биболетова М.З.  Английский язык   3 класс – Обнинск, Титул, 2013; 

Биболетова М.З.  Английский язык   4 класс – Обнинск, Титул, 2013. 

 

 Немецкий язык 

Бим И.Л. Немецкий язык 2 класс – М.: Просвещение, 2014; 

Бим И.Л. Немецкий язык 3 класс – М.: Просвещение, 2014; 

Бим И.Л. Немецкий язык 4 класс – М.: Просвещение, 2014; 

 

ОРКСЭ 

А.Л.Беглов, Е.В. Саплина, Е.С. Токарева . Основы религиозных культур и светской этики. 

4 класс - М.:  Просвещение, 2018 
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Образовательная система «Школа России» 

Русский язык: 

В.П.Канакина, В.Г. Горецкий. Русский язык 1 класс.- М. Просвещение, 2018 

В.П.Канакина, В.Г.Горецкий. Русский язык. 2 класс. Части 1, 2 - М. Просвещение, 2020 

В.П.Канакина, В.Г.Горецкий. Русский язык. 3 класс. Части 1, 2 - М. Просвещение, 2016 

В.П.Канакина, В.Г.Горецкий. Русский язык. 4 класс. Части 1, 2 - М. Просвещение, 2019 

 

Математика: 

М.И. Моро, С.И. Волкова, С.В. Степанова. Математика.1 класс. В 2 частях – М.: Просвещение, 2016; 

М.И. Моро, С.И. Волкова, С.В. Степанова. Математика.2 класс. 1, 2 часть. – М.: Просвещение, 2017; 

М.И. Моро, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова, С.И. Волкова, С.В. Степанова, Математика. 3 класс.1,2 

часть. – М.: Просвещение, 2018; 

М.И. Моро, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова, С.И. Волкова, С.В. Степанова. 

Математика. 4 класс.1,2 часть. – М.: Просвещение, 2019. 

 

Литературное чтение: 

Горецкий В. Г., Кирюшкин, В. А., «Азбука» В 2 частях – 1 класс М :Просвещение 2011 г.  

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. «Литературное чтение» 1  класс. В 2 частях   

М. : Просвещение, 2012 г. 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. «Литературное чтение» 2 класс. В 2 частях- М.: 

Просвещение, 2013; 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. «Литературное чтение» 3 класс. В 2 частях- М.: 

Просвещение, 2015. 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. «Литературное чтение» 4 класс. В 2 частях- М.: 

Просвещение,2017 г 

 

Окружающий мир: 

Плешаков А.А. Окружающий мир. 1 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. В 2 ч. / 

А.А. Плешаков. - М.: Просвещение, 2017; 

Плешаков А.А. Окружающий мир. 2 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. В 2 ч. / 

А.А. Плешаков. - М.: Просвещение, 2019; 

Плешаков А.А. Окружающий мир. 3 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. В 2 ч. / 

А.А. Плешаков. - М.: Просвещение, 2019; 

Плешаков А.А. Окружающий мир. 4 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. В 2 ч. / 

А.А. Плешаков. - М.: Просвещение, 2019. 

 

Технология: 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология: Учебник: 1 класс. - М.:Просвещение, 2015г, 

 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. Технология. 2  класс.- М.: Просвещение, 2015 г. 

Роговцевой Н.И. Технология. 3 класс.-М.: Просвещение, 2017 г. 

Роговцевой Н.И. Технология. 4 класс.-М.: Просвещение, 2017 г. 

 

Изобразительное искусство: 

Л.А. Неменская. Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и строишь. 1 класс. - М: 

Просвещение, 2016 

Е.И. Коротеева. Изобразительное искусство. Искусство и ты. 2 класс.- М: Просвещение, 2017 

Н.А. Горяева, Л.А. Неменская, А.С. Питерских и др. Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас. 

3 класс. - М: Просвещение, 2018 

Л.А. Неменская, Изобразительное искусство. Каждый народ - художник. 4 класс. - М: Просвещение, 

2019 

Русский родной язык: 

Русский родной язык. 1 класс. Учеб. пособие для общеобразовательных. организаций / О. М. 
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Александрова и др. М.: Просвещение, 2018.  

Русский родной язык. 2 класс. Учеб. пособие для общеобразовательных организаций /  

О. М. Александрова и др. М.: Просвещение, 2019.  

Русский родной язык. 3 класс. Учеб. пособие для общеобразовательных организаций /  

О. М. Александрова и др. М.: Просвещение, 2019.  

Русский родной язык. 4 класс. Учеб. пособие для общеобразовательных организаций /  

О. М. Александрова и др. М.: Просвещение, 2019. 

 

Английский язык: 

Биболетова М.З.  Английский язык   2 класс – Обнинск, Титул, 2013; 

Биболетова М.З.  Английский язык   3 класс – Обнинск, Титул, 2013; 

Биболетова М.З.  Английский язык   4 класс – Обнинск, Титул, 2013. 

 

 Немецкий язык 

Бим И.Л. Немецкий язык 2 класс – М.: Просвещение, 2014; 

Бим И.Л. Немецкий язык 3 класс – М.: Просвещение, 2014; 

Бим И.Л. Немецкий язык 4 класс – М.: Просвещение, 2014 

 

Физическая культура: 

Физическая культура. 1-4 классы» - М.: Просвещение,2011 

 

ОРКСЭ 

А.Л.Беглов, Е.В. Саплина, Е.С. Токарева . Основы религиозных культур и светской этики. 

4 класс - М.:  Просвещение, 2018 

 
 

2.2.2.  Основное содержание учебных предметов 

 

                    РУССКИЙ ЯЗЫК. РОДНОЙ (РУССКИЙ) ЯЗЫК 

Систематический курс. 

Фонетика и орфоэпия. Интонация. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в 

слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных 

звуков, определёние парных и непарных по твердости-мягкости согласных звуков. 

Различение звонких и глухих звуков, определёние парных и непарных по звонкости-глухости 

согласных звуков. 

Определёние качественной характеристики звука: гласный — согласных; гласный ударный 
— безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — 

глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и 

сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. 

Словесное ударение. Интонация: повышение и понижение тона речи; логическое ударение 

(фонетическое выделение во фразе наиболее важного в смысловом отношении слова); 

эмоциональное ударение (продление гласного или согласного звука в слове). Фонетический 

разбор слова. 

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

звуков. Использование на письме разделительных твёрдого (ъ) и мягкого (ь) знаков. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; 

в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, 

абзаца. 

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование 

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика1. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение 
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которых требует уточнения. Определёние значения слова по контексту или уточнение 

значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных 

словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи 

синонимов и антонимов, устойчивых фразеологических оборотов, слов, пришедших в 

русский язык из других языков. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». 

Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение 

однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. 

Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 

суффикса. Чередование согласных и беглые гласные в корне слова. Различение изменяемых 

и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок. Их смысловые, 

эмоциональные, изобразительные возможности. Образование однокоренных слов с помощью 

суффиксов и приставок. Разбор слова по составу. 

Морфология. Слово как часть речи. Слово и его номинативные и коммуникативные 

функции. 

Лексическое значение слова (обозначать предмет, явление природы, признак предмета, 

изменение признака, действие предмета, признак действия и т.д.). Грамматическое значение 

слова (род, число, падеж, лицо, время, склонение, спряжение). Классификация частей речи 

по их лексико-грамматическим признакам. 

Имя существительное, его лексико-грамматические признаки; имя существительное как 

часть предложения (как член предложения). Значение и употребление в речи. Умение 

опознавать имена собственные. Имена существительные нарицательные. Различение имён 

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

существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных по 

числам. Изменение существительных по падежам. Определёние падежа, в котором 

употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) 

вопросов. Определёние принадлежности имён существительных к 1, 2 и 3-му склонению. 

Правописание безударных падежных окончаний существительных 1, 2 и 3-го склонения, 

кроме существительных на -мя, -ий, -ье, -ие, -ия. Имя существительное как член 

предложения. Морфологический разбор имён существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по 

родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ья, -ов, -ин. Правописание 

безударных падежных окончаний имён прилагательных. Прилагательное как член 

предложения. Морфологический разбор имён прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение и 

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

числа. Склонение личных местоимений. Личное местоимение как член предложения. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение 

глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по 

временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени 

(спряжение). Способы определёния I и II спряжения глаголов (практическое овладение). 

Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Правописание безударных 

личных окончаний глаголов I и II спряжения (с ударным глагольным суффиксом в 

неопределённой форме: решать, косить и т.д.). Мягкий знак у глаголов во 2-м лице 

единственном числе и у глаголов в неопределённой форме: стеречь, беречь и т.д. 

Различение правописания глаголов на -тся, -ться. Морфологический разбор глаголов (в 

объёме изученного). 

Наречие, его лексико-грамматические признаки; наречие как часть предложения (как член 

предложения). Употребление наречий в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов от 

приставок. 

Союзы и, а, но. Их роль в речи. Частица не, её значение. 
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Синтаксис. 

Предложение как единица языка и речи. Предложение — словосочетание — слово: их 

сходство и различия. Порядок слов в предложении. Предложения, различные по цели 

высказывания: повествовательные, вопросительные, побудительные. Интонация (повышение 

и понижение тона, пауза, логическое ударение, эмоциональная окраска высказывания- 

сообщения, вопроса, совета, просьбы, приказа). Восклицательные и невосклицательные 

предложения. Интонация и её значение для выражения законченности высказывания (мысли. 

Знаки препинания в конце предложения: точка, восклицательный и вопросительный знаки. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различие главных и 

второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых 

вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Однородные члены предложения. Нахождение и самостоятельное составление предложений 

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

перечисления в предложениях с однородными членами. 

Сложные предложения. Различение простых и сложных предложений. Знаки препинания в 

простых предложениях с однородными членами и в сложных предложениях. 

Прямая речь (общее знакомство). 

Обращение (общее знакомство). 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости. Использование 

разных принципов правописания в зависимости от места орфограммы в слове. 

Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

 сочетания жи—ши (предусмотреть случаи типа железных, желток), ча—ща, чу— 

щу в положении под ударением; 

 сочетания чк—чн, чт, щн; 

 перенос слов; 

 прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

 проверяемые безударные гласные в корне слова; 

 парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

 непроизносимые согласные; 

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

 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

 разделительные ъ и ь; 

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

 безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на 

-мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

 безударные окончания имён прилагательных; 

 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

 не с глаголами; 

 мягкий знак после шипящих на конце глаголов 2-го лица единственного числа 

(пишешь, учишь); 

 мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

 безударные личные окончания глаголов; 

 раздельное написание предлогов с другими словами; 

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

 знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами и в сложных 
предложениях. 

Развитие речи. Овладение основными видами речевой деятельности (говорения, слушания, 

чтения и письма). 

Обогащение активного и пассивного словаря детей и структуры речевой деятельности 
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учащихся — её содержательности (знания предметов речи); формирования правильности 

речи (грамматической и орфографической, стилистической и орфоэпической); точности 

(соответствия в выборе средств языка и соответствия речевой ситуации); выразительности, 

благозвучности; развитие логической стороны речи, развитие речевого (фонематического) 

слуха; способности слышать, различать и воспроизводить интонационную, эмоционально- 

смысловую стороны речи, паузы, ударение не только словесное (орфоэпическое), но и 

логическое, эмоциональное; развитие двух планов речи: внутренней и внешней на уровне 

замысла, выстраивание логики, выбора слова, интонации и т.д. 

Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его 

аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, 

закончить разговор, привлечь внимание и т.п.). Овладение нормами речевого этикета в 

ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой). Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо 

владеющими русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определённую тему 

с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

Знакомство с признаками текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие 

текста. Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста 

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

порядка предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. Знакомство с 

жанрами письма и поздравления. Создание собственных текстов и корректирование 

заданных текстов с учетом точности, правильности, богатства и выразительности 

письменной речи; использование в тестах синонимов и антонимов. 

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

изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения, сочинение- 

повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 

 
ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ. ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ (РУССКОМ) ЯЗЫКЕ 

Виды речевой и читательской деятельности 

Умение слушать (аудирование) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 

содержанию прослушанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному 

учебному, научно-познавательному и художественному произведениям. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского 

стиля. 

Чтение 

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование у них 

коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению 

целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное 

увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. 

Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание 

смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью 

интонирования. Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на 

произведение. Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению 

небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить логические ударения и 

паузы). 
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Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 

выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию, понимание её 

особенностей. 

Работа с разными видами текста 

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно- 

популярном — и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение 

ориентироваться в нравственном содержании художественных произведении, осознавать 

сущность поведения героев. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и 

самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение 

работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура 

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее 

представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, 

художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, 

аннотация, иллюстрации. 

Умение самостоятельно составить аннотацию. 

Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели 

книги, её справочно-иллюстративный материал. 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и 

тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту 

словарями и другой справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных 

средств языка (с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное 

соотношение с содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, 

осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм 

морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в 

литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем и героев в 

фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием 

выразительных средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), 

последовательное воспроизведение эпизодов с использованием специфической для 

данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, 

пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 

средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя 

и события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. 

Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Характеристика героя 

произведения: портрет, характер, выраженные через поступки и речь. Выявление 

авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 
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Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли каждой 

части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение главной 

мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план (в виде 

назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно 

сформулированных высказываний) и на его основе подробный пересказ всего текста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), 

описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить 

данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных 

произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков 

героев. 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения 

предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий. 

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами 

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача 

информации). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: 

установление причинно-следственных связей, определение главной мысли текста. 

Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. 

Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста 

с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий 

пересказ текста (выделение главного в содержании текста). Умение работать с учебными 

заданиями, обобщающими вопросами и справочным материалом. 

Умение говорить (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение 

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; 

внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать 

свою точку зрения по обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научно- 

познавательному). Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство 

собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. Использование норм речевого 

этикета в процессе общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе 

литературных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со словарями. 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой 

на авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. Формирование 

грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и содержательности. 

Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного 

или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 

художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, 

рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного 

высказывания. Отбор и использование выразительных средств (синонимы, антонимы, 

сравнения) с учётом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств 

языка (синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание, 

рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге. 

Круг детского чтения 
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Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими 

ценностями. 

Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные 

жанры, народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов России и 

зарубежных стран). Знакомство с поэзией А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. 

Толстого, А.П. Чехова и других классиков отечественной литературы XIX—XX вв., 

классиков детской литературы, знакомство с произведениями современной 

отечественной (с учётом многонационального характера России) и зарубежной 

литературы, доступными для восприятия младших школьников. 

Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов 

Древней Греции, житийной литературы и произведений о защитниках и подвижниках 

Отечества. 

Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, фантастическая, 

научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература, детские периодические 

издания. 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 

природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, юмористические 

произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств 

выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмысление их 

значения. 

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), тема. Герой 

произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою. 

Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: 

повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог 

героя, диалог героев). 

Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, различение, определение основного 

смысла. Сказки о животных, бытовые, волшебные. Художественные особенности сказок: 

лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, наблюдение за 

особенностями построения и выразительными средствами. 

Творческая деятельность обучающихся(на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное 

рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным 

текстоми использование их (установление причинно-следственных связей, 

последовательности событий, изложение с элементами сочинения, создание 

собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на 

основе личного опыта). Развитие умения различать состояние природы в различные 

времена года, настроение людей, оформлять свои впечатления в устной или 

письменной речи. Сравнивать свои тексты с художественными текстами-описаниями, 

находить литературные произведения, созвучные своему эмоциональному настрою, 

объяснять свой выбор. 
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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК. 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание речи реализуется в воспитательном, развивающем, 

познавательном (социокультурном) и учебном аспектах иноязычной культуры. 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, профессии, черты характера. 

Обязанности членов семьи и их взаимоотношения. Любимые занятия членов семьи. 

Семейные праздники и традиции. Подарки. Совместное времяпрепровождение. Отдых с 

семьей. Работа по дому и в саду. Покупки. Любимая еда. 

Мой день. Распорядок дня. Занятия в будни и выходные дни. 

Мой дом. Дом/квартира: комнаты и предметы мебели и интерьера. Моя комната. 

Я и мои друзья. Знакомство. Приветствие, прощание. Мои друзья: черты характера, 

внешность, одежда, что умеют делать, совместные игры, любимые занятия. Письмо 

зарубежному другу. 

Мир моих увлечений. Любимые игры и занятия. Игрушки, песни, книги. Зимние и 

летние виды спорта, занятия различными видами спорта. 

Моя школа. Классная комната. Школьные принадлежности. Учебные предметы. 

Распорядок дня в школе. Занятия детей на уроке и на перемене. Школьные ярмарки. 

Каникулы. Занятия детей на каникулах. Летний лагерь. 

Мир вокруг меня. Домашние питомцы и уход за ними. Любимые животные. 

Животные в цирке, на ферме и в зоопарке. 

Погода. Времена года. Путешествия. Любимое время года. Погода: занятия в 

различную погоду. Семейные путешествия. Виды транспорта. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Названия континентов, стран и 

городов. Достопримечательности. Столицы. Национальные праздники и традиции. Мой 

город/деревня: общественные места, места отдыха. 

Литературные произведения, анимационные фильмы и телевизионные 

передачи. Сказочные персонажи, герои детских стихов, сказок и рассказов, герои 

этнических легенд, черты характера, что умеют делать, любимые занятия. 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка (в школе, на 

улице, во время совместного времяпрепровождения). 

Содержание развивающего аспекта 

 Формирование положительного отношения к учебному предмету и 
устойчивой мотивации к дальнейшему изучению ИЯ. 

 Развитие языковых и речемыслительных способностей, психических функций и 
процессов. 

 Развитие специальных учебных умений и универсальных учебных действий. 

 Развитие способности принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности. 

 Развитие умения контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей. 

 Овладение различными способами поиска материала, сбора, обработки, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами. 

  Умение читать тексты различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии 

с коммуникативными задачами. 

 владение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

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

понятиям. 
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МАТЕМАТИКА. ИНФОРМАТИКА. 

Числа и величины 

Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. Десятичные 

единицы счёта. Разряды и классы. Представление многозначных чисел в виде суммы 

разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, килограмм, центнер, 

тонна); вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение 

однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия компонентов и 

результатов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь 

арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и умножения, умножения и 

деления). Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с 

остатком. Свойства сложения, вычитания и умножения: переместительное и сочетательное 

свойства сложения и умножения, распределительное свойство умножения относительно 

сложения и вычитания. Числовые выражения. Порядок выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 

Использование свойств арифметических действий и правил о порядке выполнения действий 

в числовых выражениях. Алгоритмы письменного сложения и вычитания многозначных 

чисел, умножения и деления многозначных чисел на однозначное, двузначное и трёхзначное 

число. Способы проверки правильности вычислений (обратные действия, взаимосвязь 

компонентов и результатов действий, прикидка результата, проверка вычислений на 

калькуляторе). 

Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида a ± 28, 8 

∙ b, c : 2; с двумя переменными вида: a + b, а – b, a ∙ b, c : d (d ≠ 0), вычисление их значений 

при заданных значениях входящих в них букв. Использование буквенных выражений при 

формировании обобщений, при рассмотрении умножения 1 и 0 (1 ∙ а = а, 0 ∙ с = 0 и др.). 

Уравнение. Решение уравнений (подбором значения неизвестного, на основе соотношений 

между целым и частью, на основе взаимосвязей между компонентами и результатами 

арифметических действий). 

Работа с текстовыми задачами 

Задача. Структура задачи. Решение текстовых   задач арифметическим способом. 
Планирование хода решения задач. 

Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, 

вычитание, умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения «больше на (в) 

…», «меньше на (в) …». Текстовые задачи, содержащие зависимости, характеризующие 

процесс движения (скорость, время, пройденный путь), расчёт стоимости товара (цена, 

количество, общая стоимость товара), расход материала при изготовлении предметов (расход 

на один предмет, количество предметов, общий расход) и др. Задачи на определение начала, 

конца и продолжительности события. Задачи на нахождение доли целого и целого по его 

доле. 

Решение задач разными способами. 

Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического 

чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, 

слева — справа, за — перед, между, вверху — внизу, ближе — дальше и др.). 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая), 

отрезок, луч, угол, ломаная; многоугольник (треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, 

квадрат, пятиугольник и т. д.). 

Свойства сторон прямоугольника. 
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Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Виды 

треугольников по соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный 

(равносторонний). 

Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга). 

Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для выполнения 

построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние 

геометрических тел: куб, пирамида, шар. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, 

сантиметр, дециметр, метр, километр). Соотношения между единицами длины. Перевод 

одних единиц длины в другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной 

длины. Периметр. Вычисление периметра многоугольника, в том числе периметра 

прямоугольника (квадрата). 

Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный 

миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный 

километр). Точное и приближённое (с помощью палетки) измерение площади 

геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника (квадрата). 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением 

величин; анализ и представление информации в разных формах: таблицы, столбчатой 

диаграммы. Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых 

выражений, геометрических фигур и др. по заданному правилу. Составление, запись и 

выполнение простого алгоритма (плана) поиска информации. 

Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и 

слов («верно/неверно, что …», «если …, то …», «все», «каждый» и др.). 

 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР. 

Человек и природа 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и 

предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, 

форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времён года, 

снегопад, листопад, перелёты птиц, смена,, времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, 

гроза. 

Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие 

веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые 

тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего 

живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус 

как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 

расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. 

Ориентирование на местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена 

года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина 

смены времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, её   составляющие   (температура   воздуха,   облачность,   осадки,   ветер). 

Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 

условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края 

(краткая характеристика на основе наблюдений). 
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Водные богатства, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование 

человеком. Водные богатства родного края (названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для 

живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, 

бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края 

(2—3 примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста 

растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные 

растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 

растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе 

наблюдений. 

Грибы, их разнообразие, значение в природе и жизни людей; съедобные и ядовитые 

грибы. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, 

тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных 

животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (на примере 

насекомых, рыб, птиц, зверей). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и 

жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, названия, 

краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, 

почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: 

растения — пища и укрытие для животных; животные — распространители плодов и семян 

растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края 

(2—3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (природные 

условия, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека 

на природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Положительное и отрицательное влияние 

деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей местности). 

Экологические проблемы и способы их решения. Правила поведения в природе. Охрана 

природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. 

Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, её 

значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное участие 

в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Всемирное наследие. Международная Красная книга. Международные экологические 

организации (2—3 примера). Международные экологические дни, их значение, участие детей 

в их проведении. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно- 

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль 

в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела 

человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего 

здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, забота, уважительное отношение к 

людям с ограниченными возможностями здоровья. 

Человек и общество 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны 
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друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и 

культурные ценности — основа жизнеспособности общества. 

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 

складывается и развивается культура общества и каждого её члена. Общее представление о 

вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями 

разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения 

прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее представление о 

человеческих свойствах и качествах. 

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в 

семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, 

престарелых, больных — долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и 

фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно- 

нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю.  

Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Составление режима дня 

школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 

Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и 

других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим 

русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

Экономика, её составные части: промышленность, сельское хозяйство, строительство, 

транспорт, торговля. Товары и услуги. Роль денег в экономике. Государственный и 

семейный бюджет. Экологические последствия хозяйственной деятельности людей. 

Простейшие экологические прогнозы. Построение безопасной экономики — одна из 

важнейших задач общества. 

Природные богатства и труд людей — основа экономики. Значение труда в жизни 

человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре народов 

России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты своего 

труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный 

транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон, 

электронная почта. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения 

духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 

понятий: Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика России: Государственный 

герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила 

поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской 

Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, 

День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День 

защиты детей, День народного единства, День Конституции. Оформление плаката или 

стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. 

Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. 

Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание 
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Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник 

Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца 

России (по выбору). Святыни городов России. 

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: 

православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим 

народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе 

традиционных детских игр народов своего края. 

Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край, 

республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные 

комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных 

народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. 

Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти 

выдающегося земляка. 

История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события 

общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь,  

Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, 

труда, духовно-нравственных и культурных традиций людей в разные исторические времена. 

Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана 

памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и 

культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность историко- 

культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий 

на Земле. Знакомство с несколькими странами: название, расположение на политической 

карте, столица, главные достопримечательности. Бережное отношение к культурному 

наследию человечества — долг всего общества и каждого человека. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. 

Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 

помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на 

водоёме в разное время года. Правила противопожарной безопасности, основные правила 

обращения с газом, электричеством, водой. Опасные места в квартире, доме и 

егоокрестностях (балкон, подоконник, лифт, стройплощадка, пустырь и т. д.). Правила 

безопасности при контактах с незнакомыми людьми. 

Правила безопасного поведения в природе. Правила безопасности при обращении с 

кошкой и собакой. 

Экологическая безопасность. Бы товой фильтр для очистки воды, его устройство и 

использование. 

 

ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

   Учебный курс ОРКСЭ является единой комплексной учебно – воспитательной системой имеет 

комплексный характер и включает 6 модулей: 

«Основы православной культуры», 

«Основы исламской культуры», 

«Основы буддийской культуры», 

«Основы иудейской культуры», 

«Основы мировых религиозных культур», 
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«Основы светской этики». 

По выбору родителей (законных представителей) изучается один из модулей. 

Содержание модуля «Основы мировых религиозных культур» 

Блок 1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и 

общества. Россия – наша Родина. Введение в православную духовную традицию. 

Особенности восточного христианства. Культура и религия. 

Блок 2. Основы религиозных культур. Что такое религия? Какие бывают религии? 

Религии России. Что такое культура? Влияние религии на культуру. Древнейшие верования. 

Первые религии. Многобожие. Иудаизм. Ислам. Христианство. Буддизм. Религии мира и их 

основатели. Христианство. Иисус Христос, апостолы. Ислам. Мухаммед. Буддизм. 

Сиддхартха Гуатама. Священные книги религий мира. Когда впервые появились священные 

тексты и как они назывались? Веды, Авеста, Трипитака, Тора, Библия, Коран. Священная 

книга буддизма – «Три корзины мудрости» (Типитаки). Священные книги иудаизма и 

христианства. Библия. Ветхий завет. Новый завет. Священная книга ислама. Коран. 

Хранители предания в религиях мира. Кто такие жрецы. Мудрецы иудеев. Христианские 

священнослужители. Иерархия в христианской церкви. Мусульманская община. Буддийская 

община – сангха. Человек в религиозных традициях мира. Роль, место и предназначение 

человека в религиях мира. Священные сооружения. Для чего нужны священные сооружения? 

Храм Единого Бога в Иерусалиме, Софийский собор. Христианские храмы (алтарь, иконы). 

Устройство православного храма. Мечеть. Буддийские священные сооружения. Искусство в 

религиозной культуре. Роль искусства в разных религиозных традициях. Искусство в 

религиозной культуре христианства. Искусство в религиозной культуре ислама. Искусство в 

религиозной культуре иудаизма. Искусство в религиозной культуре буддизма. Добро и зло. 

Возникновение зла в мире. Понятие греха, раскаяния и воздаяния. Рай и ад. Религии России. 

Как на Руси выбирали веру? Роль князя Владимира в крещении Руси. Православное 

христианство в истории России. Первые русские святые (Борис и Глеб). Деятельность 

Кирилла и Мефодия. Святой Сергий Радонежский. Первый русский печатник Иван Фёдоров. 

Установление патриаршества. Церковный раскол: кто такие старообрядцы (староверы). 

Судьба Церкви в XX веке. Другие христианские исповедания. Ислам, иудаизм, буддизм в 

истории России. Религия и мораль. Главный принцип всех религий. Нравственные заповеди 

в религиях мира. Заповеди иудаизма и христианства. Нравственное учение ислама. Учение о 

поведении человека в буддизме. Религиозные ритуалы. Что такое ритуалы (обряды), история 

их возникновения. Христианство: основные Таинства. Ислам: ежедневная молитва намаз. 

Иудаизм: еженедельная традиция – соблюдение субботы (шабат). Буддизм: каждодневная 

молитва (мантра). Обычаи и обряды. Традиционные обычаи и обряды в религиях мира. 

Религиозные ритуалы в искусстве. Значение религиозных ритуалов в искусстве в 

традиционных религиях. Календари религий мира. Особенности летоисчисления в 

христианстве, исламе, иудаизме и буддизме. Праздники в религиях мира. Праздники 

иудаизма (Песах, Шавуот, Ханука). Праздники христианства (Рождество, Пасха). Праздники 

ислама (Курбан-байрам, Ураза- байрам). Праздники буддизма (Дончод, Сагаалган). Семья, 

семейные ценности. Роль семьи в жизни каждого человека. Отношение традиционных 

религий России к семье. Долг, свобода, ответственность, труд. Понятия «свобода», «долг», 

«ответственность», «труд» в разных религиях. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь. 

Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь в различных религиях. Блок 3. Духовные 

традиции многонационального народа России. Духовные традиции России. Роль религий в 

становлении России. С чего начинается Россия. 

 
ИСКУССТВО. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО. 

В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы основы художественной культуры: 

представление о специфике изобразительного искусства, потребность в художественном 

творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных 

возможностях языка искусства. 
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Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

• различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 

участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

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

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

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

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и 

своё 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 и т. д.) окружающего мира и жизненных 

явлений; 

• приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях; 

• видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

скульптура и т. 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, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 

собственного художественно-творческого замысла; 

• различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 

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

передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства 

образ человека: передавать на плоскости и в объёме 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 создания выразительных образов в 

живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

• 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 учётом 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 

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

заданные темы; 

• моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 
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• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной 

графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. 

О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

• осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно- 

творческой деятельности; 

• выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

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

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

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

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

цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• видеть, чувствовать и изображать красоту и разно - образие природы, человека, зданий, 

предметов; 

• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

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

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

• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

ИСКУССТВО. МУЗЫКА. 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческих чувств. Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека. 

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, 

мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, 

загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная 

музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как 

озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация – источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, 

динамика, тембр, лад и др.) 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие. 

Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов, ее выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной 

речи. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки – сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 

музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального 

развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного 

содержания произведений. Формы одночастные. Двух- и трехчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные 

коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, 

симфонические) музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для 
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детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. 

Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, 

смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных 

инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 

Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные 

музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

Теоретической основой данной программы являются: 
- Системно-деятельностный подход: обучение на основе реализации в образовательной 

деятельности теории деятельности, которое обеспечивает переход внешних действий во 

внутренние умственные процессы и формирование психических действий субъекта из 

внешних, материальных (материализованных) действий с последующей их интериоризацией 

(П.Я.Гальперин, Н.Ф.Талызина и др.). 

- Теория развития личности учащегося на основе освоения универсальных способов 

деятельности: понимание процесса учения не только как усвоение системы знаний, 

умений, и навыков, составляющих инструментальную основу компетенций учащегося, но и 

как процесс развития личности, обретения духовно-нравственного и социального опыта. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как 

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, 

предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т.д. разных народов России). 

Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных 

народов, отражающие природные, географические и социальные условия конкретного 

народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мири (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность, гармония предметом и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; 

традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и 

инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и 

других дидактических материалов), её использование в организации работы. Контроль и 

корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, 

выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Культура проектной деятельности и оформление документации 

(целеполагание, планирование, выполнение, рефлексия, презентация, оценка). Система 

коллективных, групповых и индивидуальных проектов. Культура межличностных 

отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности — изделия, 

которые могут быть использованы для праздников, для использования в учебной и 

внеучебной деятельности и т. п. Освоение навыков самообслуживания, по уходу за домом, 

комнатными растениями. 

Выполнение элементарных расчётов стоимости изготавливаемого изделия. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств материалов, используемых при 

выполнении практических работ. Многообразие материалов и их практическое применение в 
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жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и 

замена материалов в соответствии с их декоративно-художественными и конструктивными 

свойствами, использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости 

от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), соблюдение правил их рационального и безопасного 

использования. 

Общее представление о технологическом процессе, технологической документации 

(технологическая карта, чертёж и др.); анализ устройства и назначения изделия; 

выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; 

подбор и замена материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 

получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных технологических 

операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, 

лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), раскрой деталей, сборка 

изделия (клеевая, ниточная, проволочная, винтовая и др.), отделка изделия или его деталей 

(окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Умение заполнять технологическую карту. 

Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных 

народов России (растительный, гео метрический и др.). 

Проведение измерений и построений для решения практических и дач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их 

узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая, 

центровая, разрыва) Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой 

на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование. 

Общее представление о конструировании изделий (технических, бытовых, учебных и 

пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление) Понятие о конструкции изделия; 

различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения 

деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и 

внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу. 

Практика работы на компьютере. 

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, об работки 

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. 

Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, 

использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска 

информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при 

работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР 

(цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных 

носителях (СО). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной 

детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, 

программ Word 

Новые приёмы работы и средства выразительности в изделиях 

Свойства материалов, их изменение и использование и работе над изделиями, Изготовление 

квадрата. Оригами. Композиция. Общее понятие о композиции. Ошибки при составлении 
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композиции. 

Простые симметричные формы. Разметка и вырезание симметричных форм. Симметрия и 

асимметрия в композиции. Использование симметрии и асимметрии в изделии. 

Особенности свойств природных материалов и их использование в различных изделиях для  

создания образа. Приемы работы с различными природными материалами. Композиция из 

засушенных растений. Создание изделий из природных материалов на ассоциативно- 

образной основе («Превращения»; «Лесная скульптура»). 

Разметка прямоугольника от двух прямых углов. Конструирование и оформление 

изделий для праздника 

Привила и приемы разметки прямоугольника от двух прямых углов. Упражнения. Что такое 

развёртка объёмного изделия. Получение и построение прямоугольной развёртки. 

Упражнения в построении прямоугольных развёрток. Решение задач на мысленную 

трансформацию форм, расчётно-измерительных и вычислительных. Использование 

особенностей конструкции и оформления в изделиях для решения художественно- 

конструкторских задач. Изготовление изделий для встречи Нового года и Рождества 

(поздравительная открытка, коробочка, упаковка для подарка, фонарик, ёлочка). 

Изделия по мотивам народных образцов 

Особенности изготовления и использования вещей в отдельных сферах народного быта; 

отражение культурных традиций в бытовых изделиях. Весеннее печенье «Тетёрки». Раньше 

из соломки — теперь из ниток. Народная глиняная игрушка. Птица-солнце из дерева и щепы. 

Изготовление изделий из различных материалов на основе правил и канонов народной 

культуры. 

Обработка ткани. Изделия из ткани 

Разметка деталей на ткани по шаблону. Вырезание деталей из ткани. Полотняное 

переплетение нитей в тканях. Разметка способом продергивания нити. Выполнение бахромы. 

Шов «вперед иголку», вышивка швом «вперёд иголку». Изготовление изделий и ) ткани с 

использованием освоенных способов работы (дорожная и декоративная игольницы, 

салфетка). 

Декоративно-прикладные изделия различного назначения. 

Мозаика. Использование мозаики в украшении зданий; материалы для мозаики. Особенности 

мозаики как художествен ной техники. Основные правила изготовления мозаики. 

Технология изготовления барельефа. Сюжеты для барельефов. Переработка форм природы и 

окружающего мира в декоративно-художественные формы в барельефе. Изготовление 

декоративной пластины в технике барельефа. Декоративная ваза. Связь формы, 

размера,отделки вазы с букетом. Различные способы изготовления и отделки изделия. Лепка 

вазы из пластилина и декорирование (барельеф, мозаика, роспись). 

Декоративная книжка-календарь. Связь образа и конструкции книжки с назначением 

изделия. Изготовление записной книжки. Разметка, изготовление деталей и сборка изделия с 

использованием освоенных способов и приёмов работы. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА. 

Содержание курса состоит из трех разделов: «Знания о физической культуре» 

(информационный компонент), «Способы физкультурной деятельности» (операционный 

компонент) и «Физическое совершенствование» (мотивационный компонент). 

Содержание первого раздела «Знания о физической культуре» соответствует основным 

направлениям развития познавательной активности человека: знания о природе (медико- 

биологические основы деятельности), знания о человеке (психолого-педагогические основы 

деятельности), знания об обществе (историко-социологические основы деятельности). 

Раздел «Способы физкультурной деятельности» соотносится с представлениями о 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями, способах организации исполнения и 

контроля за физическим развитием и физической подготовленностью учащихся. 

Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на гармоничное 

физическое развитие, всестороннюю физическую подготовку и укрепление здоровья 
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школьников. Данный раздел включает в себя освоение жизненно важных навыков и умений, 

подвижных игр и двигательных действий из программных видов спорта, а также 

общеразвивающих упражнений с различной функциональной направленностью. 

1. Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, 

лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения 

человека. Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 

соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Её связь с природными, 

географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физической 

культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 

развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных 

физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия. Физическая нагрузка и её влияние на повышение 

частоты сердечных сокращений. 

2. Способы физкультурной деятельности. 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 

качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 

упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах). 

3. Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для 

утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений 

осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами акробатики. 

Организующие команды и приёмы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение 

строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на 

лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опуститься в 

исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в 

упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев 

кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, 

кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, 

согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через 

вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. 

Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение 

по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и 
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перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 

челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и 

высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1,2 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 

Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна; 

упражнения на согласование работы рук, ног; упражнения на всплывание 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: 

игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, 

ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, 

выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 

выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола. Народные подвижные игры разных народов 

Индивидуальные и групповые упражнения с мячом: футбол (мини-футбол) - удары по мячу 

ногой, остановка мяча ногой, отбор мяча; баскетбол (мини-баскетбол) - ведение мяча на 

месте, ведение мяча в движении шагом, передачи мяча. 

Командные (игровые) виды спорта: футбол (мини-футбол), баскетбол (мини-баскетбол). 

Тактические действия в защите и нападении. Учебно-тренировочные игры; 

 

 

 

 

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания учащихся на 

уровне начального общего образования 
Нормативно-правовой и документальной основой Программы духовно-нравственного 

развития и воспитания учащихся на уровне начального общего образования являются Закон 

Российской Федерации «Об образовании», Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России. 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направлена на 

обеспечение духовно-нравственного развития учащихся в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности. 

 

 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

на уровне начального общего образования. 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на уровне 

начального общего образования формулируются, достигаются и решаются в контексте 

национального воспитательного идеала, представляющего собой высшую цель образования, 

нравственное (идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие 
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которого направлены усилия основных социальных субъектов: государства, семьи, школы, 

традиционных религиозных и общественных организаций. 

В Концепции такой идеал обоснован и сформулирована высшая цель образования — 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

На основе национального воспитательного идеала формулируется основная   цель — 

воспитание, социально-педагогическая  поддержка становления и  развития 

высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина России. 

Общие задачи  духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на   уровне 

начального общего образования: 

В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности 

на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться 

лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, 

давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения; 

• формирование основ морали — осознанной учащимся необходимости поведения, 

обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 

недопустимом, укрепление у учащегося позитивной нравственной самооценки, 

самоуважения и жизненного оптимизма; 

• принятие учащимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

• формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; 

• осознание учащимся ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять в 

пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, 

физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности. 

В области формирования социальной культуры: 

• формирование основ российской гражданской идентичности; 
• пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

• воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

• формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

• укрепление доверия к другим людям; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания 

другим людям; 

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
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• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

• формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к 

языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей 

народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

• формирование отношения к семье как основе российского общества; 
• формирование у   учащегося уважительного   отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

• формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним; 

• знакомство учащегося с культурно-историческими и этническими традициями российской 

семьи. 

 

 

2.3.2. Принципы и особенности организации духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся на уровне начального общего образования. 

Принцип ориентации на идеал. Воспитание всегда ориентировано на определённый идеал, 

который являет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и 

самовоспитания, духовно-нравственного развития личности. 

Воспитательный идеал поддерживает внутреннее (смысловое, содержательное, 

процессуальное) единство уклада школьной жизни, обеспечивает возможность согласования 

деятельности различных субъектов воспитания и социализации. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно - 

нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Их отбор среди 

огромного количества ценностей (общечеловеческих, религиозных, этнических, 

общественных, корпоративных) происходит на основе национального воспитательного 

идеала, который, в свою очередь, раскрывается в этой системе ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод 

нравственного воспитания. 

Содержание учебной, внеучебной и внешкольной деятельности наполнено примерами 

нравственного поведения. 

Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, побудить 

его к внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную рефлексию.    Особое значение 

для духовно - нравственного развития учащегося имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое 

отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем 

школьном 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. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую 

роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями 

(законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Диалог исходит 

из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и 

сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и 

воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно - деятельностный характер. 

Младший школьник включён в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Деятельность различных 

субъектов духовно - нравственного развития и воспитания при ведущей роли Учреждения 
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согласована. Механизмы реализации этой идеи в Концепции определены как национальный 

воспитательный идеал и система базовых национальных ценностей, разделяемых всеми 

субъектами развития и воспитания учащихся. 

Принцип системно - деятельностной организации воспитания. Воспитание, направленное 

на духовно – нравственное развитие учащихся и поддерживаемое укладом школьной жизни, 

включает в себя организацию учебной, внеучебной, внешкольной, в том числе общественно 

полезной, деятельности младших школьников. Интеграция содержания различных видов 

деятельности учащихся в рамках программы их духовно - нравственного развития и 

воспитания осуществляется на основе базовых национальных ценностей. Каждая из базовых 

ценностей, педагогически определяемая как вопрос, превращается в воспитательную задачу.  

Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? честь? Понимание — это ответ на вопрос. 

Оно достигается через вопрошание общественного значения ценностей и открытие их 

личностного смысла. 

Принцип    выбора предполагает включение    учащихся     в     ситуацию     свободы 

выбора, которая всегда связана с осознанием определенной меры ответственности. 

Принцип творчества и успеха. Осуществление воспитания на основе данного принципа 

направлено на развитие творческих задатков и способностей каждого ребенка. Достижение 

успеха в том или ином виде деятельности стимулирует стремление личности, направленные 

на самосовершенствование и самореализацию. 

Принцип доверия и поддержки предполагает веру в ребенка, доверие ему, поддержку его 

устремлений к самореализации, исключает требовательность и контроль. Не внешние 

воздействия, а внутренняя мотивация определяют успех обучения и воспитания ребёнка. 

 

2.3.3. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся на уровне начального общего образования. 

Содержанием духовно-нравственного развития и воспитания являются ценности, хранимые в 

культурных, этнических, семейных и других социокультурных традициях и передаваемые от 

поколения к поколению. 

Традиционными источниками нравственности 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 вероисповедания, 

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 рода; 

• 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, целеустремлённость и 

настойчивость, трудолюбие; 

• наука — ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина мира; 

• традиционные религии — представления о вере, духовности, религиозной жизни 

человека, 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, экологическое 

сознание; 

• человечество — мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов, прогресс 
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человечества, международное сотрудничество. 

 

2.3.4. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся на уровне начального общего образования 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся осуществляется по 

следующим направлениям. 

• Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, правовое 

государство, гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, 

свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества. 

• Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; уважение родителей; уважение достоинства человека, равноправие, 

ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о 

старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о 

вере, духовной культуре и светской этике. 

• Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремлённость и настойчивость, бережливость, трудолюбие. 

• Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье 

нравственное, психологическое, нервно-психическое и социально-психологическое. 

• Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 

• Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, 

самовыражение в творчестве и искусстве. 

В содержание используемых в школе УМК заложен огромный воспитывающий и 

развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые 

установки, заложенные в «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России». 

Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлен с ориентацией на 

формирование базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов системы 

учебников «Школа России» и «Начальная школа 21 века» в детях воспитывается 

благородное отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, 

духовным, природным и культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам 

России, к их национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к 

государственным символам Российской Федерации. Дети, учащиеся по системе учебников 

«Школа России»  и «Начальная школа 21 века» знакомятся с образцами служения Отечеству, 

постигают причастность каждого человека, каждой семьи к жизни России, осознают 

значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины, чтобы уже в этом 

возрасте почувствовать себя маленькими гражданами великой страны. 

Во-вторых, родиноведческие и краеведческие знания, содержательное, дидактическое и 

методическое обеспечение которых составляет значительную часть содержания учебников. 

Учитывая особенности предметных областей учебного плана начального общего 

образования ФГОС и возрастные психологические особенности младших школьников, одной 

из важнейших задач является развитие у ребенка интереса, переходящего в потребность к 

познанию, изучению своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и общественной 



119  

жизни, ее духовного и культурного величия. 

В третьих, поликультурность содержания системы учебников «Школа России» носит 

сквозной характер. Она обеспечивается в каждой предметной линии, с учетом предметной 

специфики и отражает многообразие и единство национальных культур народов России, 

содействуя формированию у учащихся толерантности, способности к межнациональному и 

межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами народов других стран мира. 

В этой связи, важное место в системе учебников «Школа России» занимает курс «Основы 

религиозных культур и светской этики». Курс органично интегрирован в систему учебников 

«Школа России» для решения задачи формирования у младших школьников мотивации к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. 

 

 

2.3.5. Основное содержание, задачи, формы занятий и виды деятельности духовно- 

нравственного развития и воспитания учащихся на уровне НОО. 

Направление 
воспитания 

Задачи воспитания Виды и формы 
воспитательных мероприятий 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека: 

1.Сформировать     элементарные 

представления  о  политическом 

устройстве Российского государства, 

его институтах, их роли в жизни 

общества, о его важнейших законах; 

2.Сформировать   представления о 

символах государства   —  Флаге, 

Гербе России, о  флаге и  гербе 

Удмуртской      Республики, 

Балезинского  района; 

3. Сформировать  элементарные 

представления об институтах 

гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в 

общественном управлении; о правах 

и обязанностях гражданина России 

4. Развивать интерес к общественным 

явлениям, понимание активной роли 

человека в обществе; 

Оформление стенда 
«Государственная символика», 

Концерты,  игровые 

программы ко Дню народного 

единства (4 ноября), 

тематические классные часы с 

использованием 

государственных 

символов РФ и УР , 

«Неделя правовых знаний»- 

беседы, лекции,  диспуты, 

круглые столы, презентации 

о правах и 

обязанностях гражданина 

страны, ознакомление с 

Декларацией прав 

человека, Конвенцией о 

правах ребенка, 
краеведческая     деятельность 
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 5. Сформировать уважительное 

отношение к русскому языку и 

культуре; 

6.Сформировать начальные 

представления о народах России, об 

их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 

7. Сформировать элементарные 

представления о национальных 

героях и важнейших событиях 

истории России,; интерес к 

государственным праздникам и 

важнейшим событиям в жизни 

России, 

8.Мотивировать стремление активно 

участвовать в делах класса, школы, 

семьи, города; 

9. Воспитывать уважение к 

воспитанникам и защитникам 

Родины; 

10. Развивать умение отвечать за 

свои поступки; негативное 

отношение к нарушениям порядка в 

классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих 

обязанностей. 

11. Воспитание чувства патриотизма, 

сопричастности к героической 

истории Российского государства. 

(урочная , внеурочная, 

внешкольная);  просмотр 

кинофильмов, путешествие по 

историческим и памятным 

местам Удмуртии, России, 

сюжетно ролевые игры 

гражданского и историко- 

патриотического содержания, 

творческие конкурсы, 

фестивали, праздники, 

спортивные соревнования, 

Уроки  мужества, 

посвященные дням 

воинской славы, 

Литературно-музыкальные 

композиции ко Дню Победы 

Воспитание 

нравственных чувств 

и этического 

сознания 

1. Сформировать первоначальные 

представления о  базовых 

национальных  российских 

ценностях; 

2. Сформировать представления о 

правилах поведения в школе, дома, 

на улице, в населённом пункте, в 

общественных местах, на природе; 

3. Сформировать элементарные 

представления о религиозной 

картине мира, роли традиционных 

религий в развитии Российского 

государства, в истории и культуре 

нашей страны; 

4. Воспитывать уважительное 

отношение к родителям, старшим, 

доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

5. Развивать способность 

установления  дружеских 

взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

Организация и проведение 

экскурсий     в районный 

краеведческий музей, 

школьную этнографическую 

комнату, 

заочные путешествия, 

театральные постановки, 

литературно-музыкальные 

композиции, художественные 

выставки рисунков,  уроки 

этики, классные  часы по 

толерантности;   просмотр 

кинофильмов,   сюжетно 

ролевые игры, творческие 

конкурсы,  фестивали, 

праздники ко дню матери,8 

марта, день семьи, вечера 

отдыха, поздравления с днем 

рождения, участие    в 

творческих проектах, 

презентации 
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 6. Воспитывать бережное, гуманное 

отношение ко всему живому; 

7. Развивать стремление избегать 

плохих поступков, не капризничать, 

не быть упрямым; умение признаться 

в плохом поступке и анализировать 

его; 

8. Сформировать представления о 

возможном негативном влиянии на 

морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, рекламы; 

9.Воспитывать  отрицательное 

отношение к аморальным поступкам, 

грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании 

художественных фильмов и 
телевизионных передач. 

 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к учению, 

труду, жизни: 

1. Сформировать первоначальные 

представления о нравственных 

основах учёбы, ведущей роли 

образования, труда и значении 

творчества в жизни человека и 

общества; 

2. Воспитывать уважение к труду и 

творчеству старших и сверстников; 

3. Сформировать элементарные 

представления об основных 

профессиях; 

4. Воспитывать ценностное 

отношение к учёбе как виду 

творческой деятельности; 

5. Развивать первоначальные навыки 

коллективной работы, в том числе 

при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых 

проектов; 

6. Развивать умение проявлять 

дисциплинированность, 

последовательность и настойчивость 

в выполнении учебных и учебно- 

трудовых заданий; умение соблюдать 

порядок на рабочем месте; 

7. Формировать бережное отношение 

к результатам своего труда, труда 

других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным 

вещам; 

8. Формировать отрицательное 

отношение к лени и небрежности в 

труде и учёбе, небережливому 

отношению    к    результатам    труда 

просмотры учебных фильмов, 

встречи со спортсменами 

Удмуртии, представителями 

разных профессий, беседы, 

классные часы по профессиям 

«Мир профессий», «Моя 

будущая профессия», 

Оформление школы к разным 

праздникам, 

новогоднему празднику, 

изготовление 

новогодних игрушек, 

украшение елки, 

книжные выставки, стенды по 

профориентации, 

акции, операции  по 

благоустройству  школы, 

пришкольной  территории, 

цветников, грядка класса, 

изготовление кормушек для 

птиц. 
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 людей.  

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни 

1. Воспитывать ценностное 

отношение к своему здоровью, 

здоровью родителей (законных 

представителей), членов своей семьи, 

педагогов, сверстников; 

2. Формировать  элементарные 

представления о  единстве и 

взаимовлиянии различных видов 

здоровья человека:   физического, 

нравственного    (душевного), 

социально-психологического 

(здоровья  семьи и   школьного 

коллектива); 

3. Формировать элементарные 

представления о влиянии 

нравственности человека на 

состояние его здоровья и здоровья 

окружающих его людей; понимание 

важности физической культуры и 

спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

4. Призывать к выполнению 

санитарно-гигиенических правил, 

соблюдению здоровьесберегающего 

режима дня; 

5. Развивать интерес к прогулкам на 

природе, подвижным играм, участию 

в спортивных соревнованиях; 

6. Формировать  первоначальные 

представления об оздоровительном 

влиянии природы на человека; 

первоначальные  представления о 

возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека; 

Месячник безопасности, дни 

здоровья, встречи  с 

инспектором ГИБДД 

профилактические 

мероприятия по 

предупреждению ДДТТ: 

беседы, демонстрация 

видеофильмов, 

мультфильмов, презентаций, 

конкурсные  программы, 

игровые программы и т.д., 

Проведение инструктажей по 

различным    видам 

безопасности,     по 

профилактике  простудных 

заболеваний,   несчастных 

случаев и т.д., 

Конкурсно  -игровые 

программы, «Минутки 

безопасности», Встречи с 

медицинскими работниками , 

спортивные состязания, 

соревнования, секции, 

Спартакиада школы, 

Спортивные соревнования 

между командами 1-4 классов 

в течение учебного года 

«10 лучших спортсменов 

школы» -рейтинг среди 

учащихся школы, 

Беседы, просмотр учебных 

фильмов, прогулки на 

природе, уроки физической 

культуры, подвижные игры, 

туристические  походы, 

физминутки, рейды внешнего 
вида. 

Воспитание 

ценностного 

отношения  к 

природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание): 

1. Развивать интерес к природе, 

природным явлениям и формам 

жизни, понимание активной роли 

человека в природе; 

2. Формировать ценностное 

отношение к природе и всем формам 

жизни; 

3. Сформировать элементарный опыт 

природоохранительной деятельности; 

4. Воспитывать бережное отношение 

к растениям и животным. 

Предметные уроки,   беседы, 

просмотр учебных фильмов, 

экскурсии,      прогулки, 

туристические     походы и 

путешествия   по  родному 

краю, экологические   акты, 

десанты,    коллективные 

природоохранительные 

проекты,  участие    в 

деятельности         детско- 

юношеских   общественных 
экологических организаций. 

Воспитание 
ценностного 

1.Сформировать представления о 
душевной и физической красоте 

Экскурсии, посещение 
музеев, выставок, посещение 
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отношения   к

прекрасному,

формирование

представлений об

эстетических идеалах

и ценностях

(эстетическое

воспитание)

человека;
2. Сформировать представление об

эстетических идеалах, чувства

прекрасного; умение видеть красоту

природы, труда и творчества;

3. Развивать интерес к чтению,

произведениям искусства, детским

спектаклям, концертам, выставкам,

музыке;

4. Развивать интерес к занятиям

художественным творчеством;

5. Развивать стремление к опрятному

внешнему виду;

Воспитывать отрицательное

отношение к некрасивым поступкам

и неряшливости

конкурсов, фестивалей

исполнителей народной

музыки, художественных

мастерских, ярмарок,

фестивалей народного

творчества, тематических

выставок, проведение

выставок художественного

творчества, музыкальных

вечеров, участие в

художественном оформлении

классных кабинетов,

рекреаций, клумб,

Фотоконкурс, конкурс

рисунков,

Беседы

«Добро и зло», «Что такое

милосердие и доброта,

красота»,

Организация работы

объединений

Календарь традиционных воспитательных дел и праздников

МБОУ «Балезинская средняя школа №2»

Время проведения Название мероприятия

Сентябрь День знаний (праздник для учащихся, их родителей и педагогов

школы)

Благоустройство пришкольного участка

Октябрь День пожилого человека

Международный день учителя

Праздник Осени.

Ноябрь День народного единства

День Республики

День матери

Декабрь День прав человека

День Конституции

Новогодние праздники

Январь От Рождества до Крещения Святки идут.

Февраль Праздник военно – патриотической песни

День защитника Отечества

Март Международный женский день

Малая научно-практическая конференция

Апрель День птиц.

День космонавтики

День здоровья

Май День Победы

Международный день семьи

Благоустройство пришкольного участка

Здравствуй, лето!
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2.3.6. Совместная деятельность Учреждения, семьи и общественности по духовно- 

нравственному развитию и воспитанию учащихся. 

В процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного развития учащихся на 

уровне начального общего образования большое значение имеет социальное партнерство 

различных социальных институтов. Интеграция социально-педагогического потенциала 

организаций общего и дополнительного образования, культуры, спорта, туризма, местного 

сообщества, традиционных религиозных и иных общественных организаций и семьи 

способствует позитивной социализации младших школьников. Взаимодействие школы, 

семьи и общественности имеет решающее значение для организации нравственного уклада 

жизни детей. 

Ведущая роль в организации социального партнерства институтов общественного участия и 

семьи принадлежит педагогическому коллективу школы. Младшие школьники принимают 

посильное участие в построении модели социального партнерства, необходимой для их 

позитивной социализации. Формирование социального опыта младших школьников 

осуществляется в ходе реализации проектов, коллективных творческих дел, сюжетно- 

ролевых и деловых игр, коллективного посещения музеев, концертов, экскурсий и т. д. 

Социальное партнерство институтов общественного участия в воспитательной деятельности 

учащихся начальной школы выражается в создании и реализации совместных социально- 

педагогических, образовательных, просветительских и иных программ, проведении 

совместных мероприятий. 

Социальный 

партнер 

школы 

Формы взаимодействия Основные задачи сотрудничества 

 

Балезинский 

краеведческий 

музей, 

выставочный зал 

Экскурсии, интерактивные 

экскурсии, мастер- классы, 

познавательные игры, уроки, 

гостиные, встречи, участие к 

конкурсах и 

акциях. 

Привлечение внимания к историческому 

и 

 культурному наследию Балезинского 

района, 

 изучение прошлого большой и малой 

Родины, 

 воспитание интереса к народным 

традициям, 

 обычаям, ремёслам. 

ДК «Дружба» Посещение спектаклей, 

просмотр кинофильмов, 

тематические беседы, встречи с 

актёрами, творческие конкурсы. 

Повышение уровня внутренней культуры, 

приобщение к общечеловеческим 

ценностям. 

Знакомство с классическими 

произведениями искусства, развитие 

коммуникативных и творческих 

способностей учащихся. 

Формирование культуры поведения в 

общественных местах. 
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ДЮСШ, ДШИ Участие в творческих 

конкурсах разных 

направлений, фестивалях, 

акциях, тематических 

мероприятиях, выставках, 

конференциях, смотрах; 

Участие в командных 

спортивных, творческих и 

интеллектуальных играх; 

Организация общественно-

полезной деятельности. 

Формирование чувства патриотизма, 

 повышение интереса к истории и культуре 

 родного края, к различным формам 

прикладного, технического, 

художественного и литературного 

творчества. 

Развитие самостоятельности и 

творческой инициативы,

 формирование навыков 

взаимодействия в группе. 

Развитие творческих и 

коммуникативных способностей учащихся, 

творческого сотрудничества. Развитие 

фантазии, творческих способностей детей,

  желания и умения  детей работать в 

коллективе, побуждение к 

исследовательской деятельности, 

самовыражению и самореализации. 

Выявление и поддержка одарённых и 

талантливых детей. 

Балезинская Оказание услуг  Укрепление нравственного,физическогои 

ЦРБ специалистов, диагностика, психического здоровья, эмоционального 

 психолого- педагогическое благополучия ребенка с учетом 

его индивидуальных особенностей. 

 и медико- социальное  

 сопровождение детей, 

медицинские осмотры, 

психилогическое 

консультировани, тренинги, 

выступления на родительских 

собраниях 

Выявление детей, нуждающихся в 

психолого-           педагогическом  и медико- 

социальном сопровождении. 

    

   

   

   

   

   

   

   

МВД, Встречи, беседы, Воспитание навыков сознательного 

Районная 

библиотека, 

школьная 

библиотека 

Библиотечные классные часы, 

тематические циклы занятий, 

беседы по книгам и писателям- 

юбилярам, творческие конкурсы, 

акции, игровые программы, 

творческие встречи с 

писателями 

 Знакомство с  творчествомклассиков 

отечественной  и  зарубежной 

литературы,  писателей-земляков. 

Формирование эстетических потребностей, 

ценностей и чувств. Развитие литературных, 

творческих, коммуникативных способностей 

школьников. 

Формирование художественной культуры 

и художественного вкуса. 
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ГИБДД , выступления на дисциплинированного поведения на улице, 

Пожарная родительских  дороге и в общественных местах, привитие 

часть собраниях, навыков безопасного поведения. 

 родительских Формирование основ культуры здорового 

 конференциях, конкурсы и безопасного образа жизни. 

 и мероприятия,  

 экскурсии,  

 профилактическое  

 консультирование  

Общество Встречи, совместные Формирование чувства патриотизма, 

ветеранов и мероприятия гражданственности, гордости за своих 

земляков. 

локальных  Воспитание уважения к старшим. 

войн   

   

 

Социальные партнёры школы способны помочь духовно-нравственному воспитанию 

школьников, связать школу с  реальной жизнью. Педагог, учитывая интересы учащихся своего 

класса, налаживает связь с ними для проведения совместных добрых дел, которые впоследствии 

могут являться основой  каких -либо проектов, создаваемых учеником вместе с родителями. 

Таким образом, важным условием эффективной реализации задач духовно-нравственного развития 

и воспитания учащихся является эффективность педагогического взаимодействия различных 

социальных субъектов. 

Формы взаимодействия: 

• проведение совместных мероприятий (праздников, концертов, акций, собраний, бесед) по 

направлениям духовно-нравственного развития и воспитания в Учреждении. 

•  
 

2.3.7. Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

учащихся 

Среди всех видов социального взаимодействия школы основное место отводится 

взаимодействию с родителями. Эти отношения становятся в большей степени равноправными, 

партнерскими. Возникает возможность создания социальных проектов, совместно реализуемых 

школой и семьей. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

рассматривается как одно из ключевых направлений реализации программы духовно- 

нравственного развития и воспитания учащихся на уровне начального общего образования. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 

определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса 

Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (№ 

273-ФЗ от 29.12.2012г.), в Уставе Учреждения. 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

младшего школьного возраста основана на следующих принципах: 

-совместная педагогическая деятельность семьи и Учреждения, в том числе в определении 

основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию учащихся, в разработке содержания и реализации программ духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся, оценке эффективности этих программ; 

-сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 

(законных представителей); 
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-педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

-поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической  культуры 

каждого из родителей (законных представителей); 

-содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем воспитания 

детей; 

-опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Методы повышения педагогической культуры родителей: 

-организация исследования родителями (целенаправленного изучения) текстов психолого- 

педагогического и нормативно-правового содержания, опыта других родителей; 

- информирование родителей специалистами (педагогами, психологами, врачами и т. п.); 

-организация «переговорных площадок» – места встречи родителей, младших школьников, 

учителей для согласования интересов, позиций и способов взаимодействия по решению 

конкретных вопросов, открытое обсуждение имеющихся проблем; 

-организация предъявления родителями своего опыта воспитания, своих проектов решения 

актуальных задач помощи ребенку; 

-проигрывание родителем актуальных ситуаций для понимания собственных стереотипов и  

барьеров для эффективного воспитания; 

-организация преодоления родителями ошибочных и неэффективных способов решения задач 

семейного воспитания младших школьников; 

-организация совместного времяпрепровождения родителей одного ученического класса; 

-преобразования стереотипов взаимодействия с родными близкими и партнерами в воспитании 

и социализации детей. 

Знания, получаемые родителями (законными представителями), востребованы в реальных 

педагогических ситуациях и дают им возможности активного, квалифицированного, 

ответственного, свободного участия в воспитательных программах и мероприятиях. 

Содержание работы по повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей) отражает содержание основных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся на уровне начального общего образования. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры 

родителей согласовываются с планами воспитательной работы Учреждения. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 

используются различные формы работы: 

 

Формы Мероприятия Сроки 

Общешкольные 

собрания 
 

 

Классные собрания, 

Круглые столы 

 

Праздники, 

классные часы, 

экскурсии, походы 

Знакомство с нормативными документами школы. 

Публичный отчёт директора школы, отчеты работы 

школы в творческой форме (концерты, выставки, 

праздники) 

Лекторий для родителей 

 
 

День Знаний 

День Матери 

День защитника Отечества 

8 Марта 

Последний звонок 

Выпускные вечера 

Сентябрь, 

апрель 
 

Ноябрь, 

декабрь, 

март  

Май 

Сентябрь 

Ноябрь 

Февраль 

Март 

Май 

июнь 
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Наглядная агитация 

для семьи и 

родителей 

Информация о деятельности школы на 

информационном стенде для родителей, классном 

уголке, сайте. 

Выставки детских рисунков, сочинений, творческих 

работ и т.д. 

Постоянно 

Консультации 

для родителей 
 

Здоровье и 

безопасность жизни 

детей 

Консультации директора школы, зам. по 

воспитательной работе, учителей - предметников, 

классных руководителей по актуальным вопросам 

семейного воспитания. 

Приглашение специалистов здравоохранения, 

инспекторов ОДН,  ГИБДД 

В течение года 

(по запросу 

родителей) 

В течение года 

 

2.3.8. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся на уровне начального общего образования 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на 

уровне начального общего образования планируется достижение следующих результатов: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

• 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; 

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном 

устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах 

истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах 

исполнения гражданского и патриотического долга; 

• первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 

истории и культуры; 

• опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

• опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

• начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

• начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том 

числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

• уважительное отношение к традиционным религиям; 

• неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

• способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

других людей; 

• уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое 

отношение к младшим; 

• знание традиций своей семьи и Учреждения, бережное отношение к ним. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

• ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 
• ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

• элементарные представления о различных профессиях; 

• первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими 
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детьми и взрослыми; 

• осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

• первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности; 

• потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

• мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 
• элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-психологического здоровья человека, о 

важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

• первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

• первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

• ценностное отношение к природе; 
• первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

• элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре 

народов России, нормах экологической этики; 

• первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном 

участке, по месту жительства; 

• личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

• первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 
• первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

• элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 

культуры; 

• первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России; 

• первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

• первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

• мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве Учреждения и семьи. 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых 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 
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деятельности учащихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном 

сотрудничестве с семьей ученика. 

Действия педагога, направленные на достижения воспитательных результатов 

Уровень Особенности 
возрастной категории 

Действия педагога 

1 уровень 
(1 класс) 

Приобретение 

школьником 

социальных знаний 

Восприимчивость к 

новому социальному 

знанию, стремление 

понять новую 

школьную реальность 

Педагог поддерживает стремление ребенка к 

новому социальному знанию, создает 

условия для самого воспитанника в 

формировании его личности, включения его в 

деятельность по самовоспитанию 

(самоизменению). 

В основе используемых воспитательных 

форм лежит системно-деятельностный 

подход (усвоение человеком нового для него 

опыта поведения и деятельности) 

2 уровень 
(2-3 класс) 

Получение 

школьником опыта 

переживания  и 

позитивного 

отношения к базовым 

ценностям общества 

Во втором и третьем 

классе набирает силу 

процесс  развития 

детского коллектива, 

резко активизируется 

межличностное 

взаимодействие 

младших школьников 

друг с другом 

Создание педагогом воспитательной среды, в 

которой ребенок способен осознать, что его 

поступки, во-первых, не должны разрушать 

его самого и включающую его систему 

(семью, коллектив, общество в целом), а во- 

вторых, не должны привести к исключению 

его из этой системы. 

В основе используемых воспитательных 

форм лежит системно-деятельностный 

подход и принцип сохранения целостности 

систем. 

3 уровень 
( 4 класс) 

Получение 

школьником опыта 

самостоятельного 

общественного 

действия 

Потребность в 
самореализации,  в 

общественном 

признании,  в 

желаниями проявить и 

реализовать свои 

потенциальные 

возможности, 

готовность 

приобрести для этого 
новые необходимые 

Создание к четвертому классу для младшего 

школьника реальной возможности выхода в 

пространство общественного действия т.е. 

достижения третьего уровня воспитательных 

результатов. 

Для запуска и осуществления процессов 

самовоспитания необходимо сформировать у 

ребенка мотивацию к изменению себя и 

приобретение необходимых новых 

внутренних качеств. 
В   основе   используемых    воспитательных 

 личностные качества и 

способности 

форм лежит системно-деятельностный 
подход и принцип сохранения целостности 

систем. 
 

Показатели результативности воспитательной работы Учреждения по данному 

направлению: 

Создание благоприятного микроклимата 

Создание обогащенной образовательной среды 

Состояние здоровья учащихся 

Уровень воспитанности 

Уровень нравственного, культурного развития учеников 

Уровень социального развития ученика (готовность и умение взаимодействовать друг с 

другом в различных жизненных ситуациях, брать на себя ответственность, проявлять 

инициативу, работать в группе) 

Дисциплинированность 

Общественная активность, отношение к труду 
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Отсутствие  правонарушений 

Занятость дополнительным образованием. 

Главные успехи и достижения учащихся в различных видах деятельности 

Уровень сформированности классного коллектива 

Работа ученического самоуправления класса 

Степень удовлетворенности воспитательной работой всех участников: детей, родителей, 

учителей 

1. Анкета «Определение уровня воспитанности учащихся 1 – 4 классов» 

Цель: выявить уровень воспитанности ученика в развивающей школе. 

Задачи:   - определить состояние уровня воспитанности учащихся; 

- оценить и выявить тенденции в развитии воспитательного процесса; 

- наметить управленческие решения и составить программу регулирования и 

коррекции уровня воспитанности учащихся. 

Объект исследования: система УВП в школе. 

Предмет исследования: условия и факторы, обеспечивающие развитие личности в системе 

воспитания. 

Рабочая гипотеза: постоянное диагностирование по параметрам развития личности создает 

возможность для своевременной коррекции деятельности по воспитанию личности. 

Методы исследования: анкетирование. 

Оценка проводится по трехбалльной системе: 

3 – да, 2 – не совсем,1 – нет 
По каждому качеству (критерию) выводится одна среднеарифметическая оценка. 

В результате каждый ученик имеет 7 оценок. 

 

№ 

 

Качество личности 

 

3 

 

2 

 

1 

1. Любознательность: мне интересно учиться; я всегда 

выполняю дом. задания; 

я стремлюсь получать хорошие отметки; я люблю читать; 

мне интересно находить ответы на непонятные вопросы. 

   

2. Прилежание (отношение к учебе):я стараюсь в учебе; я 

внимателен; я самостоятелен; я помогаю другим, и сам 

обогащаюсь за помощью; я занимаюсь регулярно, без 

пропусков. 

   

3. Трудолюбие: без труда не вынешь и рыбку из пруда; 

бережливость к результатам труда че6ловека; 

самообслуживание; я делаю все аккуратно и красиво; я 

выполняю правила работы. 

   

4. Я и природа (отношение к природе): я   берегу землю; я 
берегу растения; я берегу животных; я берегу природу. 

   

5. Я и школа: я выполняю правила для учащихся; я 

выполняю правила внутришкольной жизни; я участвую в 

делах класса и школы; я добр по отношению к другим 

людям. 

   

6. Прекрасное в моей жизни: я аккуратен и опрятен; я 
соблюдаю культуру поведения; ценю красоту в своих 

делах; я вижу прекрасное в жизни. 

   

7. Я (отношение к себе): я самоуправляю собой, своим 

поведением; соблюдаю санитарно – гигиенические 

правила ухода за собой; забочусь о здоровье; умею 

правильно распределять время учебы и отдыха; у меня нет 

вредных привычек. 
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2. Формы диагностики 

Класс Задачи Форма диагностики 

1 класс Необходимость  выявить 

некоторые ценностные 

характеристики личности 

(направленность «на себя», 

«на общение», «на дело»), 

которые помогут учителю 

грамотно организовать 

взаимодействие с детьми. 

1. Тест «Психологический климат классного 

коллектива» (В.С. Ивашкин). 

2.Анкетирование «Напряженность функционального 

состояния». 

3. Анкетирование «Состояние здоровья и 

самочувствия». 

4. Анкетирование «Оценка уровня школьной 

мотивации» Н.Лусканова). 

5. Мониторинг групп здоровья, физкультурных 

групп. 

6. Мониторинг заболеваний по медицинским 

справкам. 

2-3 
класс 

Особенности самооценки и 

уровня притязаний каждого 

ребенка, его положение в 

системе личных 

взаимоотношений класса 

(«звезды», 

«предпочитаемые», 

«принятые», «непринятые», 

«пренебрегаемые»), а также 

характер его отношения к 

школе. 

1. Тест «Психологический климат классного 

коллектива» (В.С. Ивашкин). 

2. Анкетирование «Напряженность 

функционального состояния». 

3. Анкетирование «Состояние здоровья и 

самочувствия». 

4. Анкетирование «Оценка уровня школьной 

мотивации» Н.Лусканова). 

5. Мониторинг групп здоровья, физкультурных 

групп. 

6. Мониторинг заболеваний по медицинским 

справкам 

4 класс Изучения самооценки 

детей младшего школьного 

возраста. 

1. Тест «Психологический климат классного 

коллектива» (В.С. Ивашкин). 

2. Анкетирование «Напряженность 

функционального состояния». 

3. Анкетирование «Состояние здоровья и 

самочувствия». 
4. Анкетирование «Оценка уровня школьной 

  мотивации» Н.Лусканова). 
5. Мониторинг групп здоровья, физкультурных 

групп. 

6. Мониторинг заболеваний по медицинским 

справкам. 

 
4.Диагностика отношения к жизненным ценностям 

Инструкция: "Представьте, что у вас есть волшебная палочка и список 10-ти желаний, 

выбрать из которых можно только 5-ть" Список учитель заранее выписывает на доске. 

Список желаний: 

1. Быть человеком, которого любят 

2. Иметь много денег 

3. Иметь самый современный компьютер 

4. Иметь верного друга 

5. Мне важно здоровье родителей 

6. Иметь возможность многими командовать 

7. Иметь много слуг и ими распоряжаться 

8. Иметь доброе сердце 

9. Уметь сочувствовать и помогать другим людям 
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10. Иметь то, чего у других никогда не будет 

Интерпретация: Номера отрицательных ответов: №№ 2, 3, 6, 7, 10. 

Пять положительных ответов - высокий уровень. 

4-е, 3-и - средний уровень. 

2-а - ниже среднего уровня. 

0-1 - низкий уровень. 

 

5. Диагностика нравственной мотивации 

Инструкция: "Я прочитаю вам 4 вопроса. Вам нужно выбрать из четырех данных на них 

ответов один" 

Вопросы: 

1. Если кто-то плачет, то я. 

Пытаюсь ему помочь. 

Думаю о том, что могло произойти. 

Не обращаю внимания. 

2. Я с другом играю в бадминтон, к нам подходит мальчик лет 6-7, и говорит, что у него 

нет такой игры. 

Я скажу ему, чтобы он не приставал. 

Отвечу, что не могу ему помочь. 

Скажу, чтобы он попросил родителей ему купить такую игру. 

Пообещаю, что он может прийти с другом и поиграть. 

3. Если кто-то в компании расстроился из-за того, что проиграл в игру. 

Я не обращу внимания. 

Скажу, что он размазня. 

Объясню, что нет ничего страшного. 

Скажу, что надо лучше научиться этой игре. 

4. Ваш одноклассник на вас обиделся вы: 

Подумаю о его чувствах и о том, что я могу сделать в этой ситуации. 

Обижусь в ответ. 

Докажу ему, что он не прав. 

Обработка результатов: Ключ положительных ответов: 1-а, 2-г, 3-в, 4-а. 

Далее учитель подсчитывает сумму положительных ответов, данных учеником. 

4 бала - высокий уровень 

2, 3 бала - средний уровень 

0, 1 бал - низкий уровень 

Методика мониторинга духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

включает совокупность следующих методических правил: 

 мониторинг вследствие отсроченности результатов духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации учащихся строится, с одной стороны, на отслеживании 

процессуальной стороны жизнедеятельности школьных сообществ (деятельность, общение, 

деятельности) и воспитательной деятельности педагогических работников, а –с другой на 

изучении индивидуальной успешности выпускников школы;

 при разработке и осуществлении программы мониторинга учтены общие цели и задачи 
духовно-нравственного развития и воспитания учащихся, задаваемые ФГОС, и 

специфические, определяемые социальным окружением школы, традициями, укладом 

образовательной организации и другими обстоятельствами;

 мониторинг носит общественно-административный характер, включив и объединив в 

этой работе администрацию Учреждения, родительскую общественность, представителей 

различных служб (медика,  и т.д)

 мониторинг строится на простых, прозрачных, формализованных процедурах 
диагностики;
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 в ходе мониторинга важно исходить из фактической несравнимости результатов 

духовно-нравственного развития и воспитания в различных школах, ученических 

сообществах и по отношению к разным учащимся (школа, коллектив, учащийся могут 

сравниваться только сами с собой).



 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

учащихся – это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Программа   формирования   культуры   здорового и   безопасного   образа   жизни   МБОУ 

«Балезинская средняя школа », а также организация работы по её реализации составлена в 

соответствии со Стандартом второго поколения, с учётом реального состояния здоровья  детей и 

факторов риска, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

· неблагоприятные      социальные,       экономические       и       экологические       условия; 

· активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, 

правил поведения, привычек; 

· особенности отношения младших школьников   к своему  здоровью, 

 существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей 

опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и 

восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы 

(необходимость лежать в постели, болезненные уколы),  неспособностью 

 прогнозировать последствия своего отношения к здоровью, что обусловливает, в свою 

очередь, невосприятие ребёнком деятельности, связанной с укреплением здоровья и 

профилактикой его нарушений, ка к актуальной  и   значимой. Наиболее эффективным 

путём формирования ценности здоровья и здорового образа жизни является направляемая

 и организуемая взрослыми (учителем, воспитателем, психологом, взрослыми в 

семье) самостоятельная работа, способствующая активной и успешной социализации ребёнка в 

школе, развивающая способность понимать своё состояние, знать способы и варианты 

рациональной организации режима дня и двигательной активности,  питания,  правил 

личной гигиены. При выборе стратегии воспитания культуры здоровья в младшем 

школьном возрасте необходимо, учитывая психологические и психофизиологические 

характеристики возраста, опираться на зону актуального развития. Исходя из того, что 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — необходимый и 

обязательный компонент здоровьесберегающей работы школы, требующий соответствующей 

организации всей жизни школы, включая её инфраструктуру, создание благоприятного 

психологического климата, обеспечение рациональной организации учебной деятельности, 

эффективной  физкультурно — оздоровительной  работы, рационального питания. 

Здоровые привычки формируются с самого раннего возраста ребёнка. Чтобы успешно 

справиться с этой задачей, необходимо иметь теоретическую и практическую подготовку в этих 

вопросах. Наука предлагает следующие принципы, на которых строится воспитание здорового 

образа жизни детей. 

 

2.4.1. Принципы и особенности организации воспитания экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни учащихся. 

1. Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников 

предусматривает поддержку всех учащихся с использованием разного по трудности и 

объему предметного содержания, а соответственно, помощи и взаимопомощи при усвоении 

программного материала каждым учеником. Это открывает широкие возможности для 
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вариативности образования, реализации индивидуальных образовательных программ, 

адекватных развитию ре6енка. 

2. Учет возрастных особенностей учащихся 

3. Создание образовательной среды, обеспечивающей снятие всех стрессобразующих 

факторов учебно-воспитательного процесса. Атмосфера доброжелательности, вера в силы 

ребенка, создание для каждого ситуации успеха необходимы не только для познавательного 

развития детей, но и для их нормального психофизиологического состояния. 

4. Обеспечение мотивации образовательной деятельности. Ребенок — субъект 

образования и обучающего общения, он должен быть эмоционально вовлечен в процесс 

социализации, что обеспечивает естественное повышение работоспособности и 

эффективности работы мозга не в ущерб здоровью. 

5. Построение учебно- воспитательной деятельности в соответствии с 

закономерностями становления психических функций. 

Прежде всего, имеется в виду переход от совместных действий к самостоятельным, от 

действия по материализованной программе к речевому и умственному выполнению 

действий, переход от поэтапных действий к автоматизированным. 

6. Рациональная организация двигательной активности. 

Сочетание методик оздоровления и воспитания позволяет добиться быстрой и стойкой 

адаптации ребенка к условиям школы 

7. Обеспечение адекватного восстановления сил. 

Смена видов деятельности, регулярное чередование периодов напряженной активной работы 

и расслабления, произвольной и эмоциональной активации необходимы для предотвращения 

переутомления детей. 

Наиболее эффективным путём формирования ценности здоровья и здорового образа жизни 

является направляемая и организуемая взрослыми (учителем, воспитателем, психологом, 

взрослыми в семье) самостоятельная работа, способствующая активной и успешной 

социализации ребёнка в образовательном учреждении, развивающая способность понимать 

своё состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня и 

двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Организуя образование в области здоровья необходимо помнить: 

· если ребёнка часто подбадривают – он учится уверенности в себе; 

· если ребёнок живёт с чувством безопасности – он учится верить; 

· если ребёнку удаётся достигать желаемого – он учится надежде; 

· если ребёнок живёт в атмосфере дружбы и чувствует себя нужным – он учится находить 

в этом мире любовь. 

Не менее важно для сохранения здоровья развивать у детей способность рассматривать себя 

и своё состояние со стороны, понимать свои чувства и причины их возникновения. 

Самонаблюдение и самоанализ формируют желание самосовершенствоваться, позволяют 

ребёнку видеть и развивать свои личностные возможности, повышать свой 

интеллектуальный потенциал. 

Необходимо формировать у ребёнка нравственное отношение к своему здоровью, которое 

выражается в желании и потребности быть здоровым, вести ЗОЖ. Чтобы мотивировать его 

на здравоохранительное поведение, необходимо заинтересовать, создать положительные 

эмоции при освоении знаний, дать почувствовать удовольствие от методов оздоровления, 

использовать положительные примеры из окружающего мира, личный пример родителей. 

Проблема организации помощи ребенку в сохранении, укреплении и формировании 

здоровья весьма актуальна. Решить проблему здоровья в рамках учебно-воспитательного 

процесса может созданная система физкультурно-оздоровительной деятельности школы и 

переход в режим работы «Содействие укреплению и сохранению здоровья школьников». 

Актуальность Программы по созданию системы физкультурно-оздоровительной 

деятельности в школе заключается, прежде всего, в том, что она ориентирована на решение 

таких значимых проблем, устранение которых в сумме может дать максимально возможный 

положительный эффект оздоровления учащихся. 
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2.4.2. Цели и задачи воспитания экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни учащихся. 

Цель: обеспечить системный подход к созданию здоровьесберегающей 

среды, способствующей формированию личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психического и социального 

здоровья младших школьников, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию детей, достижению планируемых результатов освоения Программы. 

Задачи: 

· сформировать представление о факторах, влияющих на здоровье (сниженная двигательная 

активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные 

заболевания, переутомление); 

· дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на состояние здоровья, в 

том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 

азартных играх; 

· обучить   элементарным   навыкам    эмоциональной    разгрузки   (рефлексии); 

· научить детей делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих сохранять и 

укреплять здоровье; 

· научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе ее 

использования самостоятельно поддерживать свое здоровье; 

· сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре,  

полезных продуктах; 

· сформировать представление о рациональной организации режима дня учебы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребенка составлять, анализировать и контролировать свой 

режим дня; 

· сформировать навыки коммуникативного     позитивного   общения; 

· сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни; 

· сформировать потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

состояния здоровья, связанным с особенностями роста и развития. 

Нормативно – правовой и документальной основой Программы 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся начального 

общего образования являются: 

· Федеральный закон «Об образовании в РФ»; 

· Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 

· СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного 

процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.; 

· СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление от 29.12.10 г. 

№ 189, зарегистрировано в Минюсте 03.03.2011г. № 19993) 

· 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); 

 

2.4.3.Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и 

формированию экологической культуры учащихся 

Системная работа на уровне начального общего образования по формированию культуры 

здорового и безопасного образа жизни организована по следующим направлениям: 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры. 

2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности учащихся. 
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3. Дидактические принципы программы «Школа России»и «Начальная школа 21 века«». 

4. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы. 

5. Реализация дополнительных образовательных программ. 

6. Просветительская работа с родителями (законными представителями). 

7. Деятельность социально – педагогической службы. 

8. Оценка эффективности реализации программы. 

 

Здоровьесберегающая инфраструктура школы 

· соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда учащихся; 

· наличие и необходимое оснащение помещений для питания учащихся, а также для 

хранения и приготовления пищи; 

· организация качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих завтраков; 

· оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортивной площадки, необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

· наличие необходимого и квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих 

оздоровительную работу с учащимися (учитель физической культуры, медицинский 

работник). 

В школе ведётся формирование базы данных о состоянии здоровья, индивидуальных 

психофизиологических особенностях учащихся, учёт динамики заболеваемости. 

Создана материально-техническая база, обеспечивающая оптимальные условия для 

сохранения и укрепления здоровья учащихся: 

– спортивный зал; 

- спортивная площадка 

– школьная столовая; 

– учебные кабинеты. 

Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда учащихся. 

В школе хорошая материально-техническая база пищевых блоков, холодильного и 

технологического оборудования, уютный   обеденный зал. 

Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей инфраструктуры в 

школе поддерживает квалифицированный состав специалистов: 

– учитель физической культуры; 

– медицинский работник; 

– учителя школы. 

1.Организация учебной деятельности. Виды деятельности. 

1. Рациональная организация учебной деятельности, направленная на повышение эффективности 

учебной деятельности, снижение чрезмерности функционального напряжения и утомления, создание 

условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха, включает: 

1.1 Соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной и 

внеучебной нагрузки (домашние задания) учащихся на всех этапах обучения. 

1.2 Использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям учащихся (использование методик, прошедших апробацию). 

1.3 Введение любых инноваций в процессе только под контролем специалистов. 

1.4 Строгое соблюдение всех требований к использованию средств обучения 

(специального оборудования и инвентаря) в соответствии с требованиями техники 

безопасности. 

1.5 Рациональная и соответствующая требованиям организация уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера. 

1.6 Индивидуализация обучения физической культуре (учет индивидуальных 

особенностей развития, группы здоровья). 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их 
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деятельности достигается благодаря систематической работе педагогического коллектива 

над вопросами повышения эффективности учебной деятельности, снижения 

функционального напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, 

нормального чередования труда и отдыха. 

Организация образовательной деятельности строится с учётом гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних 

заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

Организация учебной и внеурочной деятельности учащихся 1-4 классов, направленная на 

повышение эффективности учебной деятельности, снижение при этом чрезмерного 

функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, 

нормального чередования труда и отдыха, включает: 

-обучение детей в 1-м классе проводится с соблюдением требований СанПиНа 2.4.2.2821- 

10: 

-учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе в две смены; 

-дополнительные недельные каникулы для учащихся 1 классов в середине третьей четверти. 

(см. календарный график) 

- обучение детей во 2-4-х классах проводится с соблюдением следующих требований 

СанПиНа 2.4.2.2821-10. 

- групповые и индивидуальные консультации, работа в творческих объединениях 

осуществляются в течение недели. Продолжительность одного занятия соответствует 

продолжительности одного урока. В школе строго соблюдаются все требования к 

использованию технических средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных 

средств. Работа с дисплеем в 1-3 классах продолжается не более 10 мин., в 4 классе - 15 мин. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

средствами урочной деятельности реализуется с помощью предметов УМК «Школа России» 

и «Начальная школа 21 века».  Системы учебников формирует установку школьников на 

безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы 

и темы. Их содержание предоставляет возможность обсуждать с детьми проблемы, 

связанные с безопасностью и здоровьем, активным отдыхом. 

2. Внедрение обучающих программ 

2.1 Включение в систему работы программ, направленных на формирование ценности 

здоровья и здорового образа жизни. 

Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает: 

· внедрение в систему работы школы программ, направленных на формирование ценности 

здоровья и здорового образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или 

компонентов, включённых в учебную деятельность; 

· проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т.п.; 

Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, 

предусматривают разные формы организации занятий: 

· интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

· проведение часов здоровья; 

· проведение классных часов; 

· занятия в объединениях; 

· проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т.п.; 

· организацию дней здоровья. 

3. Просветительно-воспитательная работа с учащимися 

3.1 Проведение лекций, бесед, консультаций по проблемам сохранения здоровья, 

профилактики вредных привычек. 

3.2 Организация и проведение конкурсов, праздников, дней здоровья. 

3.3. Пропаганда здорового образа жизни, наглядная агитация, консультации по всем 

оздоровительным вопросам, включая такие формы работы, как индивидуальная, групповая, 

коллективная. 
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2.4.4. Основные направления просветительской и мотивационной работы 

 

Направление 

деятельности 

Задачи Содержание 

Санитарно- 

просветительская 

работа по 

формированию 

здорового образа 

жизни 

1. Знакомство детей, родителей с 

основными понятиями – 

здоровье, здоровый образ жизни. 

2. Формирование навыков 

здорового образа жизни, гигиены, 

правил личной       безопасности. 

3. Обеспечение условий для 

мотивации и стимулирования 

здорового образа жизни 

 

Проведение уроков здоровья, 

проведение классных часов и 

общешкольных мероприятий по 

пропаганде здорового образа жизни, 

формированию навыков ЗОЖ, 

гигиены и личной безопасности 

 

 

 
Профилактическая 

деятельность 

1. Обеспечение условий для 

ранней диагностики заболеваний, 

профилактики здоровья. 

2. Создание  условий, 

предотвращающих ухудшение 

состояние здоровья. 

3. Обеспечение помощи детям, 

перенесшим заболевания, в 

адаптации к учебной 

деятельности. 

4. Профилактика травматизма 

– Система мер по улучшению 

питания детей: режим питания; 

эстетика помещений; пропаганда 

культуры питания в семье. 

– Система мер по улучшению 

санитарии и гигиены: генеральные 

уборки классных комнат, школы; 

соблюдение санитарно- 

гигиенических требований. 

– Система мер по предупреждению 

травматизма:   оформление   уголков 

  по технике безопасности; 

проведение инструктажа с детьми. 

– Профилактика утомляемости: 

проведение подвижных перемен; 

оборудование зон отдыха. 

- Профилактическая работа с 

употреблением психоактивных 

веществ учащимися, 

-Профилактика детского дорожно- 

транспортного травматизма. 

 

 

Физкультурно- 

оздоровительная, 

спортивно-массовая 

работа 

1. Укрепление здоровья детей 

средствами физической культуры 

и спорта. 

2. Пропаганда физической 

культуры, спорта, туризма в 

семье. 

3. Всемерное развитие и 

содействие детскому и взрослому 

спорту и туризму. 

– Увеличение объёма и повышение 

качества оздоровительной и 

спортивно-массовой работы в 

прогимназии:  организация 

подвижных игр; соревнований по 

отдельным видам  спорта; 

спартакиады,    дни    здоровья,    … 

– Привлечение к организации 

физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работе с детьми 

тренеров ДЮСШ, родителей. 
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Примерное программное содержание по классам 

 

класс Содержательные линии 

 

1 

класс 

Овладение основными культурно – гигиеническими навыками, я умею, я могу, сам 

себе я помогу, навыки самообслуживания, какая польза от прогулок, зачем нам нужно 

быть здоровым, спорт в моей жизни 

Отношение к самому себе, к своему собственному здоровью правильный режим дня, 
зачем человеку нужен отдых, зачем нужен свежий воздух, спорт в моей жизни 

 

2 
класс 

Мы за здоровый образ жизни, особенности физиологического и психологического 

здоровья мальчиков и девочек, основные способы закаливания, спорт в моей жизни, в 

моей семье, правила безопасного поведения. 

 

3 

класс 

Осознанно о правильном и здоровом питании, витамины в моей жизни, 

правила оказания первой медицинской помощи, правила безопасного поведения. 

 

4 
класс 

Спорт в моей жизни, нет вредным привычкам, роль физкультуры и спорта в 
формировании правильной осанки, мышечной системы, иммунитета, быть здоровым – 

это здорово! 

 

Организация системы просветительской и методической работы с педагогическими 

работниками, специалистами, родителями 

1. Повышение квалификации работников школы и уровня знаний родителей по проблемам 

охраны и укрепления здоровья учащихся. 

2. Проведение лекций, семинаров, консультаций, курсов по различным вопросам роста и 

развития ребенка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на 

здоровье. 

3. Приобретение необходимой научно-методической литературы. 

4. Привлечение педагогов и родителей к совместной работе по проведению спортивных 

соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек. 

5. Обсуждение и решение проблем сохранения и укрепления здоровья в школе с учетом 

реальных возможностей и потребностей. Выбор приоритетных направлений деятельности. 

 

Внедрение оздоровительных процедур в организацию учебной деятельности 

1. Полноценная и эффективная работа с учащимися всех групп здоровья (на уроках, 

секциях). 

2. Профилактика и динамическое наблюдение за состоянием здоровья учащихся. 

3. Витаминизация и фитотерапия. 

4. Систематические мероприятия по коррекции нарушений опорно-двигательного аппарата 

(уплощение свода стопы, плоскостопие, нарушение осанки), зрения. 

Использование лечебных и оздоровительных процедур 

1. Использование рекомендательных и утвержденных методов профилактики заболеваний 

(витаминизация, фитотерапия, профилактика нарушений осанки, зрения). 

2. Анализ и обсуждение на педагогических Советах данных о состоянии здоровья 

школьников. 

3.Работа с документацией ( листы здоровья). 

4 Регулярное проведение анализа результатов динамических наблюдений за состоянием 

здоровья и их обсуждение с педагогами и родителями. 

5. Ведение карты здоровья класса, что позволяет наглядно увидеть рост заболеваемости, 

анализ причин и своевременное принятие необходимых мер. 

6. Создание системы, комплексной педагогической, психологической и социальной помощи 

детям со школьными проблемами. 

7. Привлечение медицинских работников к реализации всех компонентов работы по 

сохранению и укреплению здоровья школьников, просвещению педагогов и родителей. 
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Деятельность социально – педагогической службы школы предполагает: 

1. Диагностику детей, имеющих трудности в обучении и отклонения в поведении; 

2. Диагностику адаптации учащихся первых классов к обучению в школе; 

3. Коррекционно-развивающие занятия с детьми, имеющими трудности в адаптации; 

4. Создание психологически комфортного климата в школе; 

5. Развитие коммуникативных способностей учащихся; 

6. Развитие социальной, социально – личностной сфер учащихся; 

7. Реализация принципов гуманизма, индивидуальности, заложенных в образовательной 

программе школы; 

8. Создание условий для развития личности; 

9. Повышение психологической культуры учащихся и их родителей. 

Организация и обеспечение физкультурно-оздоровительной работы 

1. Комплексная работа по сохранению и укреплению здоровья учащихся. 
2. Организация физкультурных пауз на уроках. 

3. Создание условий и организация спортивных секций. 

4. Регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий. 

5. Обязательное участие во всех спортивных соревнованиях школьного и районного 

уровней. 

Данный раздел программы охватывает все виды двигательной активности и в свою 

очередь решает определенные задачи по укреплению и сохранению здоровья, развивает все 

физические качества, улучшает работоспособность учащихся, как умственную, так и 

физическую. Формирует устойчивый интерес и потребность заниматься физической 

культурой, воспитывает волю, смелость, настойчивость, дисциплину, чувство 

коллективизма, навыки культурного и физически компетентного поведения. 

Организованная физкультурно-оздоровительная работа является основой рациональной 

организации двигательного режима школьников, способствует нормальному физическому 

развитию и двигательной подготовленности учащихся всех возрастов. Позволит повысить 

адаптивные возможности организма, а значит, станет средством сохранения и укрепления 

здоровья школьников. Приоритетные направления деятельности 

1. Учебно-воспитательная работа 

Научно-обоснованная, строго-регламентированная, оптимально организованная учебная, 

физкультурно-спортивная деятельность, которая способствует формированию, сохранению и 

укреплению здоровья учащихся, обеспечению правильного физического и психического 

развития, формированию здорового образа жизни, повышению качества образования в 

целом. 

2. Диагностическая работа 

Комплекс мероприятий, направленных на отслеживание параметров здоровья учащихся, 

изучение подвижности адаптационных перестроек и работоспособности под действием 

природных и социальных факторов среды обитания. 

3. Профилактическая и коррекционная работа 

Предупреждение и своевременное выявление отклонений в развитии и состоянии здоровья 

школьников, профилактика обострений и прогрессирования болезненного процесса. 

4. Научно-методическая и опытно-экспериментальная работа 

Внедрение результатов научных достижений в плане сохранения и укрепления здоровья в 

практику образования, разработка новых авторских учебных программ, методик и методов 

обучения, а также их экспериментальное внедрение в учебную деятельность. 

5. Информационно-просветительская работа 

Пропаганда здорового образа жизни, наглядная агитация, консультации по всем 

оздоровительным вопросам, включая такие формы работы, как индивидуальная, групповая, 

коллективная. 

 

Модель организации работы образовательной организации по реализации программы 
Организация работы по формированию у учащихся культуры здорового и безопасного 
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образа жизни. 

Первый этап – анализ состояния и планирование работы по данному направлению, в том 

числе по: 

· организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно- 

оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального 

питания и профилактике вредных привычек; 

· организация просветительской работы с учащимися и родителями (законными 

представителями); 

· выделению приоритетов в работе с учётом результатов проведённого анализа, а также 

возрастных особенностей учащихся на уровне начального образования. 

Второй этап – организация просветительской работы. 

1. Просветительско-воспитательная работа с учащимися, направленная на формирование 

ценности здоровья и здорового образа жизни, включает: 

· внедрение в систему работы школы дополнительных образовательных программ, 

направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, которые 

носят модульный характер, реализовываются во внеурочной деятельности либо включаться в 

учебную деятельность; 

· лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, 

профилактики вредных привычек; 

· проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 

(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников 

школы и повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по проблемам 

охраны и здоровья детей, включает: 

· проведение лекций, семинаров, круглых столов; 

· приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 

необходимой научно – методической литературы; 

· привлечение педагогов и родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

Формы деятельности 

Уроки, кружки, секции, хореография, дни здоровья, уроки спорта, спортивные 

соревнования. Для внедрения программы реализуются следующие функции: 

1. Теоретические: изучение опыта работы других образовательных учреждений, 

нормативной литературы, проведение теоретических семинаров с сотрудниками. 

2. Методические: корректировка действующих учебных программ с учетом 

психологических, оздоровительных требований, составление и разработка специальных 

учебных программ по физической культуре для учащихся различных возрастных групп, 

составление перечней функциональных обязанностей специалистов службы, планирование 

учебно-воспитательной работы в соответствии с основными направлениями работы школы, 

разработка основных классификаций параметров здоровья. 

3. Организационные: подбор специалистов, повышение их квалификации, пополнение 

необходимым диагностическим и лечебно-профилактическим оборудованием, оснащение 

классных кабинетов, комнаты психофизиологической разгрузки. Обеспечение 

необходимыми учебниками, методическими пособиями, наглядными, раздаточными и 

дидактическими материалами, спортивным оборудованием и инвентарем. 

Работа с детьми 

-Привитие школьникам чувства ответственности за свое здоровье. 
-Обучение школьников здоровому образу жизни. 

-Обучение школьников личной гигиене. 

-Беседы, семинары, конференции обучающего характера. 

-Выпуск школьной газеты о здоровье. 
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-Вовлечение детей в спортивные секции. 

-Привитие школьникам чувства этики, эстетики. 

Работа с родителями 

- Родительские собрания, индивидуальная работа с родителями по созданию установки на 

совместную работу со школой, с целью решения всех психолого-педагогических проблем 

развития ребенка. 

-Консультации врачей по итогам мониторинга здоровья детей. 

-Психологическое просвещение родителей, помощь в создании экологической и 

психологической среды в семье. 

-Включение родителей в воспитательную деятельность. 

Работа с педагогами 

-Просветительская работа по направлениям «Урок здоровья» и «Здоровый урок», 

по программе здоровьесберегающих технологий. 

-Консультации учителей по результатам мониторинга здоровья и последующих 

рекомендаций. Постановка новых целей и задач по развитию школьников в социальном, 

психическом, физическом аспектах. 

-Консультации учителей по сохранению собственного здоровья. 

-Информирование педколлектива о состоянии и профилактике заболеваемости, об 

адаптационных изменениях психики при повышенной умственной нагрузке, о последствиях 

психической травматизации школьников в образовательной деятельности. 

 

Прогностическое планирование 

Планирование результатов оздоровительной деятельности в соответствии с «Моделью 

здоровья» школьника по истечению 3-4 лет от начала деятельности физкультурно- 

оздоровительной программы. 

Вероятностное прогнозирование результатов оздоровительной деятельности по итогам 

диагностики (2 раза в год) 

Создание внутришкольной программы физкультурно-оздоровительного образования, 

в которую заложено образование и сохранение здоровья, оздоровление каждого ребенка с 

учетом его индивидуальных особенностей и возможностей семьи. 

 

Содержание физкультурно-оздоровительной работы 

Уроки физического воспитания (3 часа в неделю) 
Комплексная программа по физическому воспитанию состоит из следующих разделов: 

— Легкая атлетика. 

— Гимнастика. 

— Спортивные игры (баскетбол, пионербол, хоккей). 

— Лыжная подготовка 

— Подвижные игр 
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Структура комплекса оздоровительных физкультурных мероприятий 

Оздоровительные физкультурные мероприятия, применяемые 

в ходе учебной деятельности в ходе внеклассной и внеурочной работы 

 

 

 
Физическое 

воспитание 

школьников 

Вне уроков физкультуры: 
-гимнастика до занятий; 

-подвижные перемены; 

-физкультминутки: 

— дыхательная гимнастика; 

— локальная гимнастика для 

различных       частей       тела; 

— элементы самомассажа; 

элементы валеологического 

образования в ходе уроков 

образовательного цикла. 

 

Проведение 

Дней Здоровья 1 

раз в четверть 

соревнования 

«Мама, папа, я - 

Спортивная 

семья» 

«Весёлые 

старты» 

 

 

 
В кружках и секциях: 

1) пропаганда занятий 

физкультурой и спортом 

 

Элементы валеологического образования в ходе уроков образовательного цикла. Огромное 

значение в ходе образовательной деятельности имеет валеологическая работа. Успех 

валеологического образования в школе достигается за счёт системного подхода к решению этой 

проблемы: на уроках русского языка и литературного чтения, на уроках математики решается 

много задач, на уроках окружающего мира даётся наиболее систематизированное 

представление о валеологических знаниях, дети знакомятся с элементарными анатомо-

физиологическими сведениями при изучении темы «Организм человека и охрана его здоровья». 

Практические задания: 

– измерить температуру воздуха с помощью термометра в классной комнате и соотнести её 

с нормами; 

– правильно организовать свой режим дня; 

– выполнять необходимые правила личной гигиены; 

– оберегать себя от простудных заболеваний; 

закаляться. 

На уроках физической культуры учащиеся получают сведения об образовательном значении 

тех или иных физических упражнений, о двигательном режиме. 

На уроках трудового обучения учащиеся знакомятся с правилами безопасности на учебных 

занятиях. 

Примерная тематика валеологических бесед для учащихся начальной школы (в соответствии 

со спецификой изучаемых предметов): 

— Режим дня. 

— Правильная посадка за партой. 

— Личная гигиена, уход за телом. 

— Уход за зубами. 

— Закаливание. 

— Классная комната учащихся. 

— Двигательная активность. 

— Рациональный отдых. 

— Предупреждение простудных заболеваний. 

— Физический труд и здоровье. 

— Как сохранить хорошее зрение. 

— Предупреждение травм и несчастных случаев. 

— Общее понятие об организме человека. 

— Чем человек отличается от животного. 

— Роль витаминов для роста и развития человека. 
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Оздоровительные физкультурные мероприятия, применяемые в ходе внеклассной 

работы. 

Задачи внеклассной работы: 

– содействовать укреплению здоровья, закаливанию организма, разностороннему 

физическому развитию учащегося; 

– углублять и расширять знания, умения и навыки в области здоровья; 

– организовывать здоровый отдых учащихся; 

– прививать учащимся любовь к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом; 

– воспитывать нравственную культуру учащихся, интерес к истории спорта, желания 

побеждать в себе отрицательные привычки и эмоции. 

День здоровья. 

Дни здоровья проводится согласно плану работы школы 1 раз в четверть. 

Спортивные праздники и соревнования. 

Спортивные соревнования, праздники являются одной из самых интересных, 

увлекательных форм внеклассной работы. Они содействуют сплачиванию детского 

коллектива, повышают физическую подготовленность учеников. 

 

2.4.5. Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся оценивается в рамках мониторинговых процедур, 

предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 

травматизма; утомляемости учащихся. 

Основные результаты формирования культуры здорового и безопасного 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 людей; 

· элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного, 

социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в 

сохранении здоровья человека; 

· первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

· первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

· знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности учащихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном 

сотрудничестве с семьей ученика.                  

Модель здоровья школьника 

Здоровье физическое: 

Совершенство саморегуляции в организме, гармония физиологических процессов, 

максимальная адаптация к окружающей среде. 

Здоровье социальное: 

Моральное самообеспечение, адекватная оценка своего «я», самоопределение. 

Здоровье психическое: 

Высокое сознание, развитое мышление, большая внутренняя и моральная сила, 

побуждающая к действию. 

Главное условие для успешного решения оздоровительной программы — воспитание 

соответствующей культуры у педагога и ученика: 
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— культуры физической (управление движением); 

— культуры физиологической (управление процессами в теле); 

— культуры психологической (управление своими ощущениями, внутренним состоянием); 

— культуры интеллектуальной (управление мыслительным процессом и размышлениями). 

 

Критерии и показатели эффективности деятельности Учреждения. 

Мониторинг реализации Программы включает: 

• аналитические данные об уровне представлений учащихся о проблемах охраны 

окружающей среды, своём здоровье, правильном питании, влиянии психотропных веществ 

на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на транспорте; 

• отслеживание динамики показателей здоровья учащихся: общего показателя здоровья, 

показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного аппарата; 

• отслеживание динамики травматизма в Учреждении, в том числе дорожно-транспортного 

травматизма; 

• отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 

• включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт Учреждения 

обобщённых данных о сформированности у учащихся представлений об экологической 

культуре, здоровом и безопасном образе жизни. 

Критерии эффективной реализации Программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни учащихся: 

• высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в 

муниципальной или региональной системе образования; 

• отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и надзора, 

органов управления образованием, родителей (законных представителей) и учащихся, что 

является показателем высокого уровня деятельности управленческого звена школы; 

• повышение уровня культуры межличностного общения учащихся и уровня эмпатии друг к 

другу; 

• снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой среде; 

• результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников; 

• положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности 

школьников, анкет для родителей (законных представителей) 

 

 

 

2.4.6. Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов 

по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни  

 

Система контроля за выполнением программы 

Показатель Методика Срок 
проведения 

Ответствен 
ные 

Уровень физической 

подготовленности учащихся 

Анкетирование, 

тестирование 

Два раза в 

год  (осень, 
весна) 

Учитель 

физкультуры 

Состояние здоровья учащихся Анкетирование Ежегодно Медицинский 
работник 

Уровень социальной адаптации Изучение 
социализированности 

учащихся 

Ежегодно Классный 

руководитель 
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Удовлетворённость учащихся, 

педагогов и родителей 

жизнедеятельностью в школе и 

результатами образовательной 

деятельности 

Изучение 

удовлетворённости 

А.А.Андреев 

Ежегодно Классный 

рук-ль 

Методика изучения удовлетворенности учащихся школьной жизнью 

(разработана А.А. Андреевым) 

Цель: определить степень удовлетворенности учащихся школьной жизнью. Ход проведения. 

Учащимся предлагается прочитать (прослушать) утверждения и оценить степень согласия с 

их содержанием по следующей шкале: 

4 - совершенно согласен;3 - согласен; 

2 - трудно сказать;1 - не согласен; 

0 - совершенно не согласен. 

1. Я иду утром в школу с радостью. 

2. В школе у меня обычно хорошее настроение. 

3. В нашем классе хороший классный руководитель. 

4. К нашим школьным учителям можно обратиться за советом и помощью в трудной 

жизненной ситуации. 

5. У меня есть любимый учитель. 

6. В классе я могу всегда свободно высказать свое мнение. 

7. Я считаю, что в нашей школе созданы все условия для развития моих способностей. 

8. У меня есть любимые школьные предметы. 

9. Я считаю, что школа по-настоящему готовит меня к самостоятельной жизни. 

10. На летних каникулах я скучаю по школе. 

Обработка полученных данных. Показателем удовлетворенности учащихся школьной 

жизнью (У) является частное от деления общей суммы баллов ответов всех учащихся на 

общее количество ответов. Если У больше 3, то можно констатировать о высокой 

степени удовлетворенности, если же У больше 2, но меньше 3 или У меньше 2, то это 

соответственно свидетельствует о средней и низкой степени удовлетворенности 

учащихся школьной жизнью. 

Анкета для родителей.(Методика изучения удовлетворенности) 

Уважаемые родители в целях изучения Вашей удовлетворенности УВП ребёнка, просим 

 Вас    правдиво ответить на вопросы. 

Удовлетворены ли Вы: 

1. взаимоотношением с учителями, работающими с Вашим ребенком (если нет укажите 

причину) 

2. отношением учителя к ребенку; 

3. отношением учащихся класса к ребенку(если нет почему) 

4.отношением ребенка к учебному труду(если нет укажите причину) 

5. динамикой состояния здоровья ребенка(по сравнению с началом учебной деятельности оно 

ухудшилось(причина),улучшилось,осталось без изменения) 

6. учебными успехами ребёнка в соответствии с его возможностями(если нет то почему?) 

7. ваше отношение к школе : а) положительное, б) нейтральное, в) отрицательное 

 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

учащихся 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации учащихся 

предусматривает использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить степень 

соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и социализации 

учащихся путём анализа результатов и способов выполнения учащимися ряда специально 

разработанных заданий. 
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Опрос— получение информации, заключённой в словесных сообщениях учащихся. Для 

оценки эффективности деятельности Учреждения по воспитанию и социализации учащихся 

используются следующие виды опроса: 

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения информации 

на основании ответов учащихся на специально подготовленные вопросы анкеты; 

• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение разговора 

между исследователем и учащимися по заранее разработанному плану, составленному в 

соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации учащихся. В 

ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует 

своей личной оценки ответов учащихся или задаваемых вопросов, что создаёт 

благоприятную атмосферу общения и условия для получения более достоверных 

результатов; 

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически 

направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения сведений об 

особенностях процесса воспитания и социализации учащихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение— описательный психолого-педагогический метод 

исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, 

закономерностей развития и воспитания учащихся. В рамках мониторинга 

предусматривается использование следующих видов наблюдения: 

• включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или неформальных 

отношениях с учащимися, за которыми он наблюдает и которых он оценивает; 

• узкоспециальное наблюдение— направлено на фиксирование строго определённых 

параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации учащихся. 

 

Требования к соответствию инфраструктуры Учреждения условиям здоровьесбережения  

учащихся, воспитанников реализуются следующим образом: 

1. Состояние и содержание территории, здания и помещений школы, а также и их 

оборудования (для водоснабжения, канализации, вентиляции, освещения) соответствует 

требованиям санитарных правил, требованиям пожарной безопасности, требованиям 

безопасности дорожного движения. 

2. В школе функционирует столовая, учащиеся обеспечены горячим питанием. 

Предоставляется бесплатное питание для отдельных категорий учащихся. 

3.Учебные кабинеты, спортивные сооружения оснащены необходимым оборудованием и 

инвентарем в соответствии с требованиями санитарных правил. 

4. В учебных кабинетах, спортивном зале и других помещения для пребывания учащихся 

выполняются санитарные правила естественной и искусственной освещенности, воздушно- 

теплового режима. 

Требования к рациональной организации образовательной деятельности реализуются 

следующим образом: 

1. Соблюдаются санитарные нормы в части организации образовательной деятельности, что 

отражено в учебном плане и расписании занятий, соблюдается режим учебы и отдыха: при 

составлении расписания учитывается предельно допустимая учебная нагрузка; в школе 

проводятся в неделю 3 урока физкультуры. 

В период пребывания детей в ГПД проводятся прогулки на свежем воздухе. 

2. В своей профессиональной деятельности педагоги школы учитывают возрастные 

возможности учащихся и их индивидуальные особенности. 

3. Большое внимание уделяется соблюдению норм двигательной активности: проводится 

пальчиковая гимнастика, упражнения для глаз, дыхательная гимнастика, для учащихся 

начальной школы проводятся динамические перемены. 

4. С целью профилактики травматизма во время перемен есть комплекты для настольных 

игр, тенниса. 

5.Также уделяется внимание соблюдению здоровьесберегающего режима обучения и 
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воспитания, в том числе при использовании технических средств обучения, информационно-

коммуникационных технологий, в соответствии с требованиями санитарных правил;

6. Учет индивидуальных особенностей развития учащихся осуществляется посредством

распределения учащихся по группам здоровья на занятиях физкультурой.

7.Обеспечение благоприятных психологических условий образовательной среды

осуществляется за счет создания доверительной обстановки на уроках, соблюдения

оптимальной учебной нагрузки, проведения дополнительных консультаций по учебным

предметам. Проведение внеклассных мероприятий приуроченных к историческим датам.

8. Создана необходимая материально-техническая база для сохранения физического

здоровья и правильного физического развития детей 1-4 классов.

2.5. Программа  коррекционной работы

1. Общие положения

Программа коррекционной работы (ПКР) МБОУ «Балезинская средняя школа №2» является

неотъемлемым структурным компонентом НОО образовательной организации. ПКР разрабатывается

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — физическое лицо, имеющее

недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-

педагогической комиссией (ПМПК) и препятствующие получению образования без создания

специальных условий. Содержание образования и условия организации обучения и воспитания

обучающихся с ОВЗ  определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов —

индивидуальной программой реабилитации инвалида. Адаптированная образовательная программа —

образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ  с учетом особенностей их

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц.

Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения в физическом и

(или) психическом развитии в диапазоне от временных и легкоустранимых трудностей до постоянных

отклонений, требующих адаптированной к их возможностям индивидуальной программы обучения или

использования специальных образовательных программ.

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения и

воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ОВЗ посредством

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями:

 Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273- ФЗ,

 СанПиНами 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям обучения и

организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утвержденными постановлением

Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (с изм. от 29.06.2011, 25.12.2013,

24.11.2015).

 СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по

адаптированным основным образовательным программам для обучающихся с ОВЗ», утвержденный

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 №

26.

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования

(далее – ФГОС), утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 6.10.2009 №373 (с

изм. от 26.10.2010, 22.09.2011, 18.12.2012, 29.12.2014, 18.05.2015, 31.12.2015).

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденным приказом Минобрнауки
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России от 19 декабря 2014г. №1598. 

 Уставом Школы. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения и 

воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности обучающихся  посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательной деятельности. 

Программа коррекционной работы предусматривает различные варианты специального 

сопровождения детей : 

- обучение в общеобразовательном классе по АОП; 

- организация коррекционно-развивающих занятий педагогами, специалистами сопровождения 

Школы. 

Программа коррекционной работы реализуется в ходе всего учебно-образовательного процесса: 

-через содержание и организацию образовательной деятельности (индивидуальный и 

дифференцированный подход, развитие познавательной деятельности и целенаправленное 

формирование высших психических функций; 

-развитие сознательного использования языковых средств в различных коммуникативных ситуациях 

с целью реализации полноценных социальных контактов с окружающими; обеспечение обучающемуся 

успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения негативного отношения к учебе, 

ситуации школьного обучения в целом, повышения мотивации к школьному обучению); 

-в рамках внеурочной деятельности, курсов коррекционно-развивающей области в форме специально 

организованных индивидуальных и групповых занятий (по оказанию коррекционной помощи в 

овладении базовым содержанием обучения; развитие познавательной деятельности и целенаправленное 

формирование высших психических функций; 

- развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков; формирование 

произвольной регуляции деятельности и поведения; коррекции нарушений устной речи, коррекции 

нарушений чтения и письма, препятствующих полноценному усвоению программы по всем 

предметным областям; 

- в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения обучающихся; степень 

участия специалистов сопровождения школы варьируется по необходимости. 

Цель программы: создание системы комплексной помощи учащимся   в освоении адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования, коррекция недостатков в 

физическом, психическом развитии учащихся, их социальная адаптация. 

Задачи программы: 

- своевременное выявление детей с ОВЗ; 

- определение особых образовательных потребностей  детей , обусловленных недостатками в их 

физическом и (или) психическом и речевом развитии; 

- определение особенностей организации образовательной деятельности для рассматриваемой 

категории обучающихся в соответствии с индивидуальными особенностями, структурой нарушения 

развития и степенью его выраженности; 

- создание условий, способствующих освоению категории обучающихся АООП НОО, их интеграции 

в школе; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого медико педагогической помощи детям с 

ОВЗ с учётом особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого медико педагогической комиссии);  

-  разработка и реализация индивидуальных учебных планов (при необходимости); 

- обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг;  

-  реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ;  

- оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ консультативной и методической 

помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.  

Существующие дидактические принципы: систематичности, активности, доступности, 

последовательности, наглядности и др. - адаптированы с учетом категорий обучаемых школьников 

Программа коррекционной работы     разработана также     с учётом специальных принципов, 
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ориентированных на учет особенностей обучающихся детей ОВЗ: 

• принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению и коррекции нарушений 

детей с ОВЗ, взаимодействие учителей и специалистов различного профиля в решении проблем этих 

детей; 

• принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить комплексный медико-психолого-

педагогический характер и включать совместную работу педагогов и ряда     специалистов (учитель-

логопед, педагог-психолог, медицинские работники, социальный педагог и др.); 

•принцип преемственности – создание единого образовательного пространства при переходе от 

начального общего образования к основному общему образованию, способствует     достижению     

личностных,     метапредметных,     предметных     результатов освоения     основной   образовательной     

программы     начального     общего     образования, необходимых учащимся с ограниченными 

возможностями здоровья для продолжения образования. Принцип обеспечивает связь программы 

коррекционной работы с другими разделами      программы      основного      общего      образования:      

программой      развития универсальных      учебных      действий,      программой      профессиональной      

ориентации,  программой формирования и развития ИКТ-компетентности, программой социальной 

деятельности учащихся; 

•принцип соблюдения интересов ребёнка определяет позицию специалиста, который призван решать 

проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка; 

•принцип непрерывности гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению; 

•принцип вариативности – создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии; 

•рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных 

законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ограниченными возможностями 

здоровья выбирать формы получения детьми образования, образовательные учреждения, формы 

обучения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с 

родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными 

возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения, классы 

(группы). 

Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию специального 

сопровождения обучающегося с ОВЗ. Содержание программы коррекционной работы для каждого 

обучающегося определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе 

рекомендаций ПМПК, индивидуальной программы реабилитации. При возникновении трудностей в 

освоении обучающимся с ОВЗ содержания АООП НОО педагоги, осуществляющие психолого-

педагогическое сопровождение, должны оперативно дополнить структуру программы коррекционной 

работы соответствующим направлением работы, которое будет сохранять свою актуальность до 

момента преодоления возникших затруднений. В случае нарастания значительных стойких затруднений 

в обучении, взаимодействии с учителями и обучающимися школы (класса) обучающийся с ОВЗ 

направляется на комплексное психолого-медико-педагогическое обследование с целью выработки 

рекомендаций по его дальнейшему обучению. 

Направления и содержание программы коррекционной работы осуществляются во внеурочное время 

в объеме не менее 5 часов. Объем и содержание определяются в зависимости от образовательных 

потребностей обучающихся. 

Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных направлений работы, 

способствующих освоению обучающимися с особыми образовательными потребностями основной 

образовательной программы начального общего образования  

      Программа коррекционной работы на ступени начального  общего образования включает в себя 

взаимосвязанные направления, раскрывающие её основное содержание: диагностическое, 

коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-просветительское. 

Диагностическое направление работы включает: 

 выявление характера и сущности нарушений у подростков с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ОВЗ и инвалидов, определение их особых образовательных потребностей 

(общих и специфических). Также изучаются особые образовательные потребности обучающихся, 
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попавших в трудную жизненную ситуацию.  

 проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в 

психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;  

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей;  

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей обучающихся;  

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания обучающегося;  

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья;  

Коррекционно-развивающее направление работы включает: 

 реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-психолого-

педагогического сопровождения в условиях образовательного процесса обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья с учётом особенностей психофизического развития; 

 выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

 организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, 

необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

 коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, познавательной и 

речевой сфер; 

 развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями среднего общего 

образования; 

 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции; 

 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального 

самоопределения; 

 формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных условиях; 

 социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативное направление работы включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательного процесса; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приёмов работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья; 

 консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися с ограниченными возможностями здоровья профессии, формы и 

места обучения в соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными способностями и 

психофизиологическими особенностями. 

Информационно-просветительское направление работы включает:  

 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников;  
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 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, 

печатные материалы, презентации, родительские собрания), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), 

их родителям (законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

План реализации программы коррекционной работы в 1-4-х классах обучающихся   с ОВЗ (АООП 

НОО вариант 7.1). 

 

Цель Содержание 

деятельности 

Формы и 

методы 

Сроки Ответственный 

Диагностическое 

Своевременно

е выявление 

обучающихся с 

ОВЗ для 

создания 

специальных 

условий 

получения 

образования 

Выявления 

обучающихся с 

особыми 

образовательными 

Стартовая 

диагностика, 

обследование 

Сентябрь Специалисты 

сопровождения 

Направление на 

ПМПК 

Подготовка 

необходимой 

документации 

Сентябрь, 

май и/или по 

необходимос ти 

Специалисты 

сопровождения, 

учителя, ведущие 

занятия, 

Мониторинг 

динамики развития 

обучающихся, 

успешности освоения 

программы обучения 

Анализ 

результатов 

деятельности 

обучающихся, 

успеваемости 

По итогам  

полугодий ППк 

Специалисты 

сопровождения, 

учителя, ведущие 

занятия, классный 

руководитель 

Проектирование и 

корректировка 

коррекционных 

Анализ 

результатов 

обследования 

Сентябрь, 

май и/или по 

необходимос 

Специалисты 

сопровождения, 

учителя 

Коррекционно-развивающее направление 

Организация 

мероприятий, 

способствующ

и х развитию и 

коррекции 

эмоционально – 

личностной 

сферы, развитию 

познавательной 

деятельности и 

ВПФ, 

формирование 

произвольной 

регуляции 

деятельности и 

Составление 

программы 

сопровождения 

обучающегося 

Программа 

сопровождения 

(перечень курсов 

коррекционно- 

развивающей 

Сентябрь Специалисты 

сопровождения, 

учителя 

Разработка 

групповых и 

индивидуальных 

коррекционных 

программ (курсов 

коррекционно- 

развивающей области) 

в соответствии с 

особыми  

бразовательными 

Программы 

занятий 

Сентябрь Специалисты 

сопровождения, 

учителя 
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поведения, 

коррекции 

недостатков 

устной речи, 

коррекция 

нарушений 

чтения и письма, 

освоению 

базового 

содержания 

образования  

 

потребностями 

Проведение 

индивидуальных и 

групповых 

коррекционно- 

развивающих занятий, 

необходимых для 

преодоления 

нарушений развития и 

трудностей обучения 

Занятия В течение 

учебного года в 

соответствии с 

учебным 

планом 

(обязательные 

курсы 

коррекционно- 

Специалисты 

сопровождения, 

учителя, дефектолог  

 Социальное 

сопровождение 

обучающегося в случае 

неблагоприятных 

условий жизни при 

психотравмирующих 

обстоятельствах 

Занятия, 

наблюдение 

 Социальный 

педагог, классный 

руководитель 

Консультативное 

Непрерывнос 

ть специальног о 

сопровожден ия 

Выработка 

совместных 

обоснованных 

рекомендаций по 

основным 

направлениям  работы с 

обучающимся, единых 

для всех 

Ознакомление 

с рекомендация 

ми по 

результатам 

диагностики 

Сентябрь 

и/или по 

необходимости 

Специалисты 

сопровождения, учителя 

Консультирование 

специалистами 

педагогов по решению 

проблем  в 

 

По запросам 

В течение 

учебного года 

согласно 

Специалисты 

сопровождения, учителя 

  обучении, 

поведении и 

межличностном 

взаимодействии 

обучающихся 

 консультаций  

Консультативная 

помощь семье в в 

вопросах решения 

конкретных вопросов 

воспитания и оказания 

возможной помощи 

обучающемуся  в 

Беседы с 

родителями 

(законными 

представителям 

и) обучающихся 

В течение 

учебного года 

согласно 

графику 

консультаций 

Специалисты 

сопровождения, учителя 
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освоении программы 

Информационно-просветительское направление 

Разъяснительн

а я деятельности 

в отношении 

педагогов и 

родителей 

(законных 

представителей) 

 

Рассмотрение 

вопросов, связанных с 

особенностями 

образовательного 

процесса и 

сопровождения 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья; 

индивидуально- 

типологических 

особенностей 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Беседы, 

тематические 

выступления на 

родительских 

собраниях, 

ШМО, 

информационны 

е стенды, 

печатные 

материалы 

В течение 

учебного года по 

запросам 

Специалисты 

сопровождения, учителя 

Психологическое 

просвещение 

педагогов с целью 

повышения их 

психологической 

компетентности 

Тематически е 

выступления 

на ШМО, 

информационные 

стенды, сайт, 

В течение 

учебного года по 

запросам 

Педагог- психолог 

Психологическое 

просвещение 

родителей с 

элементарной 

психолого- 

педагогической 

компетентности 

Беседы, 

тематические 

выступления на 

родительских 

собраниях,  

информационны е 

стенды 

В течение 

учебного года по 

запросам 

Педагог- психолог 

 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. 

1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Результат: 

оценка контингента обучающихся для учета особенностей развития детей, определение специфики и их 

особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды на предмет соответствия 

требованиям программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

организации. 

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская деятельность). 

Результат: организация образовательной деятельности коррекционно- развивающей направленности, а 

также процесса специального сопровождения детей указанной категории обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при целенаправленно созданных (вариативных) условиях 

обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 
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3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно- 

диагностическая деятельность). Результат: констатация соответствия созданных условий и выбранных 

коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образовательным потребностям 

ребенка. 

4. Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Результат: 

внесение необходимых изменений в образовательную деятельность и процесс сопровождения детей 

указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий 

и форм обучения, методов и приемов работы. 

 

Требования к реализации программы 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ОВЗ предусматривает создание специальных условий: организационных,  кадровых, 

психолого-педагогических, программно-методических, материально-технических, информационных. 

 

Организационные условия 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы получения образования и 

различные варианты специального сопровождения обучающихся с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. Это могут быть 

формы обучения в общеобразовательном классе, с использованием надомной и (или) дистанционной 

форм обучения; по общей образовательной программе НОО или по индивидуальной программе. 

Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также организационные формы 

работы (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии).  

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

 дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок);  

 психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-воспитательного 

процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального 

режима; использование современных педагогических технологий, в том числе информационных, 

компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, 

доступности);  

 специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на 

решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося 

сверстника; использование специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных 

образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные 

потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 

нарушения здоровья ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);  

 здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических 

перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);  

 участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в воспитательных, 

культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятиях;  

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического и 

(или) физического развития.  

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются рабочие программы 
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социально-педагогической направленности, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-

психолога, дефектолога, социального педагога, логопеда.  

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-

технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды 

образовательного учреждения, в том числе надлежащие материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и 

(или) психического развития в здания и помещения образовательного учреждения и организацию их 

пребывания и обучения в учреждении (включая медицинское оборудование, а также оборудование и 

технические средства обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья индивидуального и 

коллективного пользования для организации коррекционных кабинетов, организации спортивных и 

массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и 

лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического 

обслуживания).  

Информационное обеспечение  

Необходимым условием реализации программы является создание информационной образовательной 

среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в 

передвижении, с использованием современных информационно-коммуникационных технологий.  

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными возможностями 

здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам.  

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое обеспечение. 

Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей квалификации, имеющими 

специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды 

профессиональной подготовки.  

С целью обеспечения освоения детьми с особыми образовательными потребностями, в том числе с 

ограниченными возможностями и инвалидами основной образовательной программы НОО, коррекции 

недостатков их физического и (или) психического развития в штатное расписание ОУ введены ставки 

педагогических работников (педагог-психолог, социальный педагог, дефектолог). Уровень 

квалификации работников образовательного учреждения для каждой занимаемой должности 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности.  

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения 

развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического коллектива 

общеобразовательного учреждения. Педагогические работники образовательного учреждения должны 

иметь чёткое представление об особенностях психического и (или) физического развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и 

реабилитационного процессов. 

Кадровое обеспечение  

 

Должность Направление работы (функции) 

Директор  Заключение договора  

Зам. директора по 

УВР  

 

Информационно - просветительское 

Составление индивидуального маршрута учащегося 

Зам. директора по 

ВР 

Внеурочная деятельность (Кружки, участие в общешкольных и 

районных мероприятиях, конкурсах). 
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Педагог-психолог Осуществляет комплексную диагностику детей с отклонениями

в развитии на первичном уровне. Оказывает консультационные

услуги - оказание помощи личности в ее самопознании, адекватной

самооценке и адаптации в реальных жизненных условиях,

формировании ценностно-мотивационной сферы, преодолении

кризисных ситуаций и достижении эмоциональной устойчивости,

способствующих непрерывному личностному росту и

саморазвитию в форме индивидуальных и групповых

консультаций обучающихся, педагогов, родителей (законных

представителей), организует и проводит коррекционные,

развивающие мероприятия.

Медицинский

работник

Осуществляет необходимые профилактические, лечебные,

просветительские мероприятия по сохранению и укреплению

здоровья обучающихся; организует проведение диспансерных

осмотров, оказывает первичную медицинскую помощь,

консультирует участников образовательного процесса по вопросам

охраны здоровья

Дефектолог  Занимается с детьми   коррекционно-развивающей работой,

содействующей интеллектуальному развитию ребенка с

проблемами обучения, развитию учебных способностей на

материале учебных дисциплин.

Социальный

педагог

Осуществляющий контроль за соблюдением прав любого

ребенка, обучающегося в школе. Работает непосредственно с

семьями учащихся: Посещение семьи с целью оценки условий

проживания и воспитания; Индивидуальные беседы с родителями,

учителем и ребенком; проводить социально-педагогические

диагностики.

Педагог

организатор

Изучает творческие возможности личности, развивает интересы

учащихся, создаёт условия для их реализации, решает проблемы

рациональной организации свободного времени

Классный

руководитель

Осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию,

образованию, развитию и социальной защите личности в

образовательной среде и по месту жительства обучающихся,

выступает посредником между личностью обучающихся и

учреждением, семьей, средой, специалистами различных

социальных служб, ведомств и административных органов.

Учителя

предметники

Разработка индивидуальной программы по предмету.

Механизмы реализации программы

Программа коррекционной работы на уровне основного общего образования в МБОУ «Балезинская

средняя школа №2» реализовывается на основе взаимодействия специалистов при участии педагогов

образовательного учреждения, представителей администрации и родителей (законных представителей).

Такое взаимодействие включает:

 отслеживание динамики развития учащихся с ОВЗ и эффективности индивидуальных
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коррекционно-развивающих программ; 

 перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 

 Психолого-медико-социальная помощь оказывается обучающимся на основании   заявления или 

согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). Необходимым условием 

являются рекомендации ПМПК и наличие ИПР (для инвалидов). 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и школьников, попавших в сложную жизненную 

ситуацию, обеспечиваются специалистами образовательной организации (педагогом-психологом, 

медицинским работником, социальным педагогом, логопедом, учителем-дефектологом), 

регламентируются локальными нормативными актами образовательной организации, а также ее 

уставом; реализуются преимущественно во внеурочной деятельности. 

      Тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной организации, 

представителей администрации и родителей (законных представителей) является одним из условий 

успешности комплексного сопровождения и поддержки подростков.  

     Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательной организации осуществляются медицинским работником на регулярной 

основе.  

      Социально-педагогическое сопровождение школьников с ограниченными возможностями 

здоровья в общеобразовательной организации осуществляет классный руководитель и социальный 

педагог. Деятельность классного руководителя и  социального педагога направлена на защиту прав всех 

обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для школьников 

комфортной и безопасной образовательной среды. Социальный педагог участвует в проведении 

профилактической и информационно-просветительской работы по защите прав и интересов школьников 

с ОВЗ, в выборе профессиональных склонностей и интересов. Социальный педагог взаимодействует со 

специалистами организации, с педагогами класса, в случае необходимости – с медицинским 

работником, а также с родителями (законными представителями), специалистами социальных служб, 

органами исполнительной власти по защите прав детей.  

      Педагог-психолог проводит занятия по комплексному изучению и развитию личности 

школьников с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, одним из направлений 

деятельности педагога-психолога на данном уровне обучения является психологическая подготовка 

школьников к прохождению итоговой аттестации. Работа может быть организована фронтально, 

индивидуально и в мини-группах. Основные направления деятельности школьного педагога-психолога 

состоят в проведении психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы 

обучающихся; совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействия 

со сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении развивающих 

программ; психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и развитие 

психологического здоровья обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Помимо работы 

со школьниками педагог-психолог проводит консультативную работу с педагогами, администрацией 

школы и родителями по вопросам, связанным с обучением и воспитанием обучающихся. Кроме того, в 

течение года педагог-психолог осуществляет информационно-просветительскую работу с родителями и 

педагогами. Данная работа включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов.  

Значительная роль в организации психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ 

принадлежит психолого-педагогическому консилиуму образовательной организации (ППк).  

Психолого-педагогический консилиум организации собирается не реже четырех раз в год. На 

заседаниях консилиума проводится комплексное обследование школьников в следующих случаях: 

-первичного обследования (осуществляется сразу после поступления ученика с ОВЗ в школу для 

уточнения диагноза и выработки общего плана работы, в том числе разработки рабочей программы 

коррекционной работы); 

-диагностики в течение года (диагностика проводится по запросу педагога и (или) родителей по 

поводу имеющихся и возникающих у школьника академических и поведенческих проблем с целью их 

устранения); 

-диагностики по окончании учебного года с целью мониторинга динамики школьника и выработки 
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рекомендаций по дальнейшему обучению; 

-диагностики в нештатных (конфликтных) случаях. 

Формы обследования учеников могут варьироваться: групповая, подгрупповая, индивидуальная. 

В случаях выявления изменения в психическом и/или физическом состоянии обучающегося с ОВЗ, 

сохраняющихся у него проблем в освоении основной образовательной программы в рабочую 

коррекционную программу вносятся коррективы. 

Ориентируясь на заключения ПМПК, результаты диагностики ППк и обследования конкретными 

специалистами и учителями образовательной организации, определяются ключевые звенья 

комплексных коррекционных мероприятий и необходимость вариативных индивидуальных планов 

обучения обучающихся с ОВЗ и подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию.  

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предусматривает создание специальных 

условий: организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, 

материально-технических, информационных.  

Образовательная организация при отсутствии необходимых условий (кадровых, материально-

технических и др.) осуществляет деятельность службы комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на основе 

сетевого взаимодействия с различными организациями: медицинскими учреждениями; центрами 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи; образовательными организациями, 

реализующими адаптированные основные образовательные программы и другое. 

 

Планируемые результаты освоения программы коррекционной работы 

 

Планируемые результаты Программы коррекционной работы: 

1. Положительная динамика в освоении обучающимися базового уровня содержания образования – 

достижение личностных, метапредметных, предметных результатов АООП НОО. 

2. Максимально возможная коррекция недостатков физического и/или психического развития. 

3.Успешная адаптация учащихся с ограниченными возможностями здоровья к условиям 

образовательной среды образовательного учреждения, расширение адаптивных возможностей личности 

обучающего с ОВЗ; 

 4. Разработка и реализация индивидуальных коррекционных программ учащихся с ОВЗ;  

5 Повышение психолого-социально-педагогической грамотности родителей учащихся с ОВЗ по 

вопросам воспитания и обучения детей с особенностями психического и (или) физического развития. 

 

 

 

 

 

 

2.5.1. Программа работы с одаренными детьми 

Цель: обеспечение условий для развития индивидуальных способностей, личностных 

качеств, творческого потенциала одаренных и талантливых детей, условий для развития их 

творчества. 

Выявление, поддержка, развитие и социализация одаренных детей является одной из 

приоритетных задач современного образования в России, поскольку от ее решение 

зависитинтеллектуальный и экономический потенциал государства. Остается острой 

проблема раннего выявления одаренного ребенка, обеспечение грамотной психолого-

педагогической поддержки его гармонического развития и социализации. Работа по плану 

«Одаренные дети» призвана реализовать основные положения Декларации прав ребенка, 

Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации», направленные на развитие ребенка. Она 

является подтверждением особого статуса детства как особого периода, не зависящего от 
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социальных, политических, национальных, конфессиональных и других отличий. Программа 

находится в числе приоритетных направлений деятельности Учреждения и служит основой 

сотрудничества и консолидации ее с родителями и общественностью. 

Задачей современной школы является выявление тех сфер жизнедеятельности, в 

которых ребенок наиболее успешен, чтобы на этой основе осуществлять его общее развитие. 

С целью поиска и поддержки талантливых детей в Учреждении функционирует программа 

«Одаренные дети». Основной задачей нашего педагогического коллектива является 

выявление одаренного ребенка и создание соответствующей развивающей, творческой 

образовательной среды, способствующей раскрытию природных возможностей каждого 

учащегося. В связи с этим определен круг задач, которые решает наш педагогический 

коллектив: 

 выявление одаренных детей;

 разработка методических рекомендаций по работе с одаренными детьми;

 координация действий учителей, работающих с одаренными детьми;

 проведение тематических педсоветов, педагогических семинаров по проблемам работы с 

одаренными детьми;

 организация и проведение занятий с одаренными детьми;

 мониторинг результативности с одаренными детьми;

 подготовка учащихся к олимпиадам, конкурсам, викторинам;

 учет особенностей индивидуального развития одаренных детей, их склонностей и 

интересов;

 создание банка данных с содержательными характеристиками одаренных и способных 
детей;

В целях реализации федеральной программы «Одаренные дети» деятельность школы с 

учащимися данной категории предполагает работу с детьми общей одаренности, и в этом 

случае используются самые разнообразные формы. Выявление одаренных детей проходит в 

ходе образовательной деятельности на основе оценок школьной успеваемости, результатов 

полученных на различных конкурсах, на основе характеристик, составленных по 

наблюдениям классных руководителей. 

Условно можно выделить следующие категории одаренных детей: 

1. Дети с необыкновенно высокими общими интеллектуальными способностями. 

2. Дети с признаками специальной умственной одаренности в определенной области 

наук и конкретными академическими способностями. 

3. Дети с высокими творческими (художественными) способностями. 

4. Дети с высокими лидерскими (руководящими) способностями. 

5. Учащиеся, не достигающие по каким-либо причинам успехов в учении, но 

обладающие яркой познавательной активностью, оригинальностью мышления и 

психического склада. 

Принципы педагогической деятельности в работе с ОД: 

 принцип максимального разнообразия предоставленных возможностей для развития 

личности;

 принцип возрастания роли внеурочной деятельности;

 принцип индивидуализации и дифференциации обучения;

 принцип создания условий для совместной работы учащихся при 

минимальном участии учителя;принцип свободы выбора учащимися 

дополнительных образовательных услуг, помощи, наставничества.

Формы работы с ОД: 

 групповые занятия с одаренными учащимися;

 кружки по интересам;

 конкурсы;

 участие в олимпиадах;

 работа по индивидуальным планам;
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 исследовательская деятельность;

Учитывая многообразие, разноликость и индивидуальное своеобразие проявления 

одаренности, организация работы по обучению и развитию одаренных детей требует 

предварительного ответа на следующие вопросы: 

1. с каким видом одаренности мы имеем дело (общая или специальная в виде 

спортивной, художественной или иной); 

2. в какой форме может проявиться одаренность: явной, скрытой, потенциальной; 

3. какие задачи работы с одаренными являются приоритетными: развитие наличных 

способностей; психолого-педагогическая поддержка и помощь; моделирование и 

экспертиза образовательной среды, включая мониторинг использования 

инновационных технологий и результативности деятельности с одаренными детьми. 

Тем не менее, необходимо признать, что наиболее перспективной и эффективной является 

работа с одаренными детьми на основе смешанного обучения при условии осуществления 

дифференцированного и индивидуализированного подходов. 

Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей) 

Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы осуществляется в рамках 

урочной и внеурочной деятельности. Формирование и освоение творческих способов и 

приемов действий основывается на разработанной в учебниках системе заданий творческого 

и поискового характера, направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и 

творческих способностей. В учебниках «Школы России» в каждой теме формулируются 

проблемные вопросы, учебные задачи или создаются проблемные ситуации. 

В курсе «Русский язык» одним из приемов решения учебных проблем является 

языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт». 

Проводя исследование, дети, например, узнают, как можно определить слоги в слове, основу 

слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а 

какие — нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, 

находя с помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и таким образом, 

овладевают новыми знаниями. 

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на 

представленной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового 

характера, например, предлагающих: 

-продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др., записанных по определенному правилу; 

· провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др. по заданному признаку; 

· провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при 

выполнении заданий поискового характера. 

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого 

характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», задания 

конкурса «Смекалка». 

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, выполнять 

классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и фиксировать результаты 

своих наблюдений и действий разными способами (словесными, практическими, знаковыми, 

графическими). Все это формирует умения решать задачи творческого и поискового характера. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 

проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, 

технологии, иностранным языкам, которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс. 

Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные олимпиады. 

С целью обеспечения условий для самореализации творческих возможностей и способностей 

высоко мотивированных учащихся в начальной школе ведется активная работа по привлечению 

учащихся к участию в конкурсах, олимпиадах, конференциях, проводились различные конкурсы и 

викторины в рамках предметных недель, школьный тур интеллектуального марафона, где ученики 

школы принимали активное участие и смогли творчески проявить себя. 
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План работы с одаренными детьми (ОД) 

№ Основные направления 

1 Корректировка плана работы с ОД 

2 Семинар - практикум: «Умственная одаренность и ее психологические проявления. 
Склонности учителя к работе с ОД». 

3 Подготовка диагностических материалов (анкеты для родителей, тесты для 
учащихся, карты наблюдений и др.). 

4 Изучение интересов и склонностей учащихся: уточнение критериев всех видов 

одаренности. 

5 Диагностика родителей и индивидуальные беседы. 

6 Выявление и отбор одаренных, талантливых детей. Составление базы данных ОД, ее 
пополнение. 

7 Определение наставников ОД в соответствии с базой данных. 

8 
Составление индивидуальных планов работы с ОД. 

9 Собеседование с учителями начальных классов по индивидуальному плану работы 
с ОД. Утверждение индивидуальных планов работы с ОД. 

10 Реализация индивидуальных планов работы с ОД 

11 Подготовка материалов для  проведения  школьного тура олимпиад. 

12 Участие в школьном туре олимпиад. 

13 Участие в районном туре олимпиад. 

14 Участие в конкурсах, выставках, конференциях. 

15 Мониторинг результативности работы с ОД. Пополнение данной электронной базы. 

16 Организация творческих отчетов, выставок, смотров. 

17 Выбор тем для исследовательской работы, закрепление руководителей. 

Индивидуальные консультации. 

18 Работа с научной литературой в целях накопления материала по избранной теме. 

19 Овладение навыками работы на компьютере, их совершенствование. 

20 Сбор материала по теме исследования, индивидуальные консультации. 

21 Практическое занятие с учащимися: «Требования к оформлению исследовательских 
работ». Индивидуальные консультации. 

22 Завершение исследовательских работ. Рецензирование работ руководителями 

23 Практическое занятие "Методика защиты исследовательских работ”. 
Индивидуальные консультации. 

24 Школьная научно-практическая конференция 

25 Районная научно – практическая конференция «Первые шаги в науку» 
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26 Оформление электронного «Сборника исследовательских работ учащихся». 

27 
Заседание НОУ, поведение итогов. Планирование работы на следующий год. 

 

28 
Курирование кружковой работы: 
- утверждение программ кружков; 

- анализ кружковой работы. 

29 Работа спортивных секций. 

30 Подготовка к зимней спартакиаде. 

31 Сбор и подготовка аналитической информации: 
- формирование и своевременное пополнение базы данных ОД; 

- отчет по реализации индивидуальных планов работы с ОД; 

- анализ результатов олимпиад; 
- мониторинг результативности работы с ОД. 

32 Сбор и систематизация методических материалов по работе с одаренными детьми. 

Возможные риски 
 неправильное или неадекватное выявление одаренности ребенка, что может привести 

к тому, что ребенок, ранее проявлявший способности в избранной им деятельности, 

может не достигнуть высоких результатов. И, как следствие, не оправдать 

возложенных на него надежд. В результате у него может сформироваться заниженная 

самооценка, проявления истинной одаренности снизятся;

 рост и углубление социальной, интеллектуальной и педагогической пропасти между

«одаренными» и «обычными» школьниками, невнимание к последним. Это приведет 

к тому, что потенциально одаренные дети, чью одаренность в силу обстоятельств не 

удалось выявить, не смогут в полной мере проявиться и тем самым не войдут в число 

одаренных. 

Предполагаемые результаты 
 увеличение количества детей, адекватно проявляющих свои интеллектуальные или 

иные способности;

 повышение качества образования и воспитания школьников в целом;

 положительная динамика процента участников и призеров конкурсов, олимпиад, 

конференций различного уровня;

повышение социального престижа школы на местном, муниципальном уровне 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 Учебный план  начального общего образования 

Учебный план Учреждения фиксирует максимальный объём учебной нагрузки учащихся, 

состав учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания 

образования по классам и учебным предметам. 

Содержание образования на уровне начального общего образования реализуется 

преимущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие 

мира, системно-деятельностного подхода и индивидуализации обучения. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые реализуются в Учреждении и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть представлена предметными областями и учебными предметами: 

N п/п Предметные области Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык и 

литературное чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском языке 

как государственном языке Российской Федерации, как средстве 

общения людей разных национальностей в России и за рубежом. 

Развитие диалогической и монологической устной и письменной 

речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических 
чувств, способностей к творческой деятельности. 

2 Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

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 на 

родном языке, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности 
на родном языке. 

3 Иностранный язык Формирование 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, 

формирование 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. 

4 Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных 
представлений о компьютерной грамотности 

5 Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, населенному 

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 чрезвычайных 

ситуациях. Формирование психологической культуры и 

компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 
взаимодействия в социуме. 
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6 Основы религиозных

культур и светской

этики

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному

самосовершенствованию. Формирование первоначальных

представлений о светской этике, об отечественных

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

7 Искусство Развитие способностей к  художественно-образному,

эмоционально-ценностному  восприятию произведений

изобразительного и музыкального искусства, выражению в
творческих работах своего отношения к окружающему миру

8 Технология Формирование опыта как основы обучения и познания,

осуществление поисково-аналитической деятельности для

практического решения прикладных задач с использованием

знаний, полученных при изучении других учебных предметов,

формирование первоначального опыта практической

преобразовательной деятельности

9 Физическая культура Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому,
нравственному и социальному развитию, успешному обучению,

формирование первоначальных умений саморегуляции

средствами физической культуры. Формирование установки на

сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и

безопасного образа жизни.

Учебный план начального общего образования

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Балезинская средняя

общеобразовательная школа №3» на 2020-2021 учебный год за 1 полугодие

Предме

тные области

Учебные

предметы/

классы

Количество часов в неделю Всег

о

часо

в

1а 1б  2а 2б  3а 3б  4в 4а 4б

Обязательная часть

Русский язык и

литерат

урное

чтение

Русский язык 5 5 5 5  5 5  5 5 5 45

Литературное

чтение

4 4  4 4 4 4  3 3 3 33

Родной язык и

литературное

чтение на

родном языке

Родной язык

(русский)

Литературное
чтение на

родном

языке(русском)

Иностранный

язык

Иностранный
язык

(английский

язык, нем.язык)

- - - 2 2  2 2  2 2 2 14

Математика и

информатика

Математика 4 4 4 4  4 4 4 4 4 36

Обществознани

е и

естествознание

(окружающий

мир)

Окружающий

мир

2 2 2 2 2 2  2 2 2 18

Основы Основы - - - - - - - - 1 1 1 3
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религиозных

культур и

светской этики

религиозных

культур и
светской этики

Искусство Музыка 1 1  1 1  1 1 1 1 1 9
Изобразительное

искусство

1 1  1 1  1 1 1 1 1 9

Технология Технология 1 1  1 1 1 1 1 1 1 9
Физическая

культура

Физическая

культура

3 3 3 3  3 3 3 3 3 27

итого  21 21 23 23 23 23 23 23 23 203
Часть,

формируемая

участниками

образовательны

х отношений

- - - - -  - - - - - -

Максимально

допустимая

недельная

нагрузка

5дневная

21 21 23 23 23 23 23 23 23 203

Учебный план начального общего образования

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Балезинская средняя

общеобразовательная школа №3» на 2020-2021 учебный год  за 2 полугодие

Предме

тные области

Учебные

предметы/

классы

Количество часов в неделю Всег

о

часо

в

1а 1б 2а 2б 3а 3б 4в 4а 4б

Обязательная часть

Русский язык и

литерат

урное

чтение

Русский язык 4,5 4,5  4,5 4,5  4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 40,5

Литературное
чтение

4 4  4 4 4 4 3 3 3 33

Родной язык и

литературное

чтение на

родном языке

Родной язык
(русский)

0,25 0,25  0,25 0,25  0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 2,25

Литературное

чтение на
родном

языке(русском)

0,25 0,25 0,25 0,25  0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 2,25

Иностранный

язык

Иностранный

язык
(английский

язык, нем.язык)

- - - 2 2  2 2 2 2 2 14

Математика и

информатика

Математика 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36

Обществознани

е и

естествознание

(окружающий

мир)

Окружающий

мир

2 2 2 2  2 2 2 2 2 18

Основы

религиозных

культур и

светской этики

Основы

религиозных
культур и

светской этики

- - - - - - - - 1 1 1 3

Искусство Музыка 1 1  1 1  1 1 1 1 1 9
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Изобразительное

искусство

1 1 1 1  1 1 1 1 1 9

Технология Технология 1 1  1 1  1 1 1 1 1 9
Физическая

культура

Физическая

культура

3 3  3 3  3 3 3 3 3 27

итого  21 21 23 23  23 23 23 23 23 203
Часть,

формируемая

участниками

образовательны

х отношений

- - - - -  - - - - - -

Максимально

допустимая

недельная

нагрузка

5дневная

21  21 23 23  23 23 23 23 23 203

Пояснительная записка

к учебному плану начального общего образования  муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Балезинская средняя общеобразовательная школа№2» на 2020-2021 учебный год

Учебный план МБОУ «Балезинская средняя школа №2»  – нормативный документ, определяющий  общий 

объём нагрузки и максимальный объем аудиторной  нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей.  Учебный план распределяет учебное время, отводимое на 

освоение содержания образования по классам и учебным предметам, ориентирован на освоение учебных 

программ начального общего образования за четыре года.

Нормативная база учебного плана:

1. Закон Российской Федерации  «Об образовании в Российской Федерации»(№ 273- ФЗ от 29.12.2012.г)

2. Об утверждении и введении в действие федерального государственного стандарта начального общего
образования (Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373, зарегистрированный Минюстом России

22.12.2009 № 15785);

3. О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6

октября 2009 года №373 (Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 ноября 2010 года №1241,

зарегистрирован в Минюст России от 04 февраля 2011 года №19707)

4. О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6

октября 2009 года №373 (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22

сентября 2011 года № 2357, зарегистрирован в Минюсте РФ 12 декабря 2011 года №22540)
5. О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 года

№373. Приказ МО и Н РФ от 18 декабря 2012 года №1060. Зарегистрован в Минюст России от 11 февраля

2013 года № 26933)
6.  «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября

2009 года №373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного

образовательного стандарта начального общего образования» (Приказ Министерства образования и науки
РФ от 29 декабря 2014 года №1643)

7. «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 года
№373» (Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 мая 2015 года №507)

8. Приказ МО и Н РФ от 31.12.2015 года №1576 «О внесении изменений в федеральный государственный

образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерства

образования и науки РФ от 08 октября 2009 года №373»
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9. Примерные основные образовательные программы начального и основного общего образования (одобрены к

применению, размещены на сайте Реестр примерных основных общеобразовательных программ
fgosreestr.ru)

10. Письмо Минобрнауки России  № 08-761  от 25 мая 2015 года «Об изучении предметных областей: «Основы

религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»
11.Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (ред.от 24.11.2015)

"Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"(вместе с "СанПиН 2.4.2.2821-10.

12.О введении иностранного языка во 2-х классах начальной школы (Приложение к письму МО РФ № 957/13-13
от 17.02.2001)

13.Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 года №1598 «Об утверждении ФГОС начального общего

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»
14. Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 года №1599 «Об утверждении ФГОС образования

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

15. Приказ Минпросвещения России  от 29.12.2018 года №345 (ред. От 08.05.2019 года) «О федеральном перечне
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования».

Обоснование содержания учебного плана

Учебный план реализуется через основную образовательную программу системы УМК «Школа России» 1б, 2б,  

3б, 4б

УМК «Школа XXI века» (Н.Ф.Виноградова) в следующих классах:1а, 2а, 3а, 4а

Обязательный компонент государственного образовательного стандарта реализуется полностью    и сохраняет

в необходимом объеме содержание образования, являющееся обязательным.

Согласно п.19.3 Приказа МО и Н РФ от 06.10.2009 года №373 «Об утверждении и введении в действие

федерального образовательного стандарта начального общего образования», Приказа МО и Н РФ от 31.12.2015

года №1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального

общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 года.

№373», обязательные предметные области:

«Русский язык и литературное чтение»

«Родной язык и литературное чтение на родном языке»

«Иностранный язык»

«Математика и информатика»

«Обществознание и естествознание» (Окружающий мир»)

«Искусство»

«Технология»

«Физическая культура»

«Основы религиозных культур и светской этики» (согласно приказа МО И Н РФ от 18.12.2012 года №1060)

Предметы «Родной язык (русский)» и «Литературное чтение на родном языке» в 1-4 классах изучаются по 0,25

часа со 2 полугодия

Целью комплексного курса ОРКСЭ является формирование у обучающихся мотивации к осознанному

нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций

многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений.
По курсу ОРКСЭ ведётся безотметочное обучение. Применяется зачётная система

(«зачёт», «незачёт»). Объектом оценивания по данному курсу становится нравственная и

культурологическая компетентность, способность человека понимать значение нравственных норм, правил
морали, веры и религии в жизни человека, семьи, общества, воспитание потребности к духовному развитию,

которая проводится в виде проведения систематизированных упражнений и тестовых заданий разных типов.

Физическая культура в начальной школе ведётся 3 часа, третий час выделен на «Подвижные игры».

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной рабочей неделе выдержана.
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 Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

- использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре - по 3 урока в день по 

35 минут каждый, в октябре, ноябре – декабре – по 4 урока в день по 35 минут каждый, январь – май – 

по 4 урока в день по 40 минут каждый с учетом использования динамической паузы. 

Промежуточная аттестация: 

Во 2-4 классах на промежуточную аттестацию представлены два предмета: русский язык в форме 

диктанта с грамматическими заданиями и математика в форме контрольной работы. 
 

С целью освоения учащимися образовательной программы Учреждение организует обучение с использованием 

дистанционных образовательных технологий (ДОТ) для группы (класса) учащихся или для всех учащихся в 

случаях, если образовательную деятельность невозможно организовать в Учреждении по причине аварийной 
ситуации, карантина в связи с высокой заболеваемостью учащихся, приостановки образовательной деятельности в 

связи с низкой температурой наружного воздуха и др. 

 

Учебно-методическое обеспечение программы 

Поставленные программой цель и задачи реализуют УМК «Школа России» (научный 

руководитель канд. пед. наук, Лауреат премии Президента РФ в области образования А.А.Плешаков)  

и УМК «Начальная школа 21 века» (научный руководитель Н.Ф. Виноградова), разработаны в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования к структуре основной образовательной программы (утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «6» октября 2009 г. № 373); направлены 

на общекультурное, личностное, познавательное развитие, формирование учебной деятельности, 

развитие коммуникативной компетентности. УМК «Школа России» и «Начальная школа 21 века», 

помимо прямого эффекта обучения по предметам — приобретения определенных знаний и умений, 

вносит свой вклад в формирование универсальных учебных действий. При выборе Учреждением 

УМК «Школа России» и «Начальная школа 21 века» учтены пожелания родителей. Выбор других 

УМК может осуществляться на основе решения Педагогического совета, согласованного с советом 

родителей, по итогам их анкетирования. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы. 

Для реализации программы используются учебники, рекомендованные Минобрнауки РФ. В 

основу построения УМК «Школа России» и  «Начальная школа 21 века» заложены  положения, 
которые соответствуют педагогической парадигме нового стандарта: 

 становление гражданской позиции младших школьников, формирование любви и уважения к 

Отечеству, своему народу;

 достижение планируемых результатов: личностных, метапредметных, предметных;

 формирование универсальных учебных действий и развитие умение учиться;

 поддержка совместной деятельности школы и семьи;

 полнота информационно-образовательной среды, формирующей у ребенка целостную 
современную картину мира.

 

Система учебников «Школа России», включает следующие завершенные предметные 

линии: 

 Завершенная предметная линия учебников «Русский язык» авт. Канакина В.П., Горецкий 

В.Г.

 Завершенная предметная линия учебников «Литературное чтение» авт. Климанова Л.Ф. 

идр.

 Завершенная предметная линия учебников «Английский язык», авт Биболетова М.З.. и др.
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 Завершенная предметная линия учебников «Немецкий язык», авт. Бим И.Л. и др

 Завершенная предметная линия учебников «Математика» авт. Моро М.И. и др.

 Завершенная предметная линия учебников «Окружающий мир» авт. Плешаков А.А.

 Завершенная предметная линия учебников «Технология» авт. Роговцева Н.И. и др.

 Завершенная предметная линия учебников «Музыка» авт. Критская Е.Д . и др.

 Завершенная предметная линия учебников «Изобразительное искусство» под ред.

Неменского Б.М.

 Завершенная предметная линия учебников «Физическая культура» авт. Лях В.И.

 Завершенная предметная линия учебников «ОРКСЭ» авт. Беглов А.Л. и др.



Система учебников «Начальная школа 21 века», включает следующие завершенные

предметные  линии:

 Завершенная предметная линия учебников «Русский язык» авт. Иванов С.В. и др.

 Завершенная предметная линия учебников «Литературное чтение» авт. Ефросинина Л.А..

и др.

 Завершенная предметная линия учебников «Английский язык», авт Биболетова М.З.. и др.

 Завершенная предметная линия учебников «Немецкий язык», авт. Бим И.Л. и др.

 Завершенная предметная линия учебников «Математика» авт. Рудницкая В.Н.. и др.

 Завершенная предметная линия учебников «Окружающий мир» авт. Виноградова Н.Ф.

 Завершенная предметная линия учебников «Технология» авт. Лутцева Е.А.. и др.

 Завершенная предметная линия учебников «Музыка» авт. Критская Е.Д . и др.

 Завершенная предметная линия учебников «Изобразительное искусство» под ред.

Савенкова Л.Г.и др.

 Завершенная предметная линия учебников «Физическая культура» авт. Лях В.И.

 Завершенная предметная линия учебников «ОРКСЭ» авт. Беглов А.Л. и др.

3.2 План внеурочной деятельности

План внеурочной деятельности направлен на разностороннее развитие учащихся.

Разностороннее развитие учащихся возможно только в том случае, если весь набор

воспитательных технологий и методик работы с детьми создает условия для самореализации

ребенка. Самореализации учащихся способствуют развитие у них познавательной мотивации

и познавательного интереса, творческих способностей, умение находить необходимую

информацию и т.д.

Целью внеурочной, внеклассной деятельности является содействие в обеспечении

достижения планируемых результатов учащихся в соответствии с основной образовательной

программой начального общего образования, создание условий для проявления и развития

ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных

ценностей и культурных традиций путем предоставления выбора широкого спектра

внеклассных занятий. Воспитание нравственного, ответственного, инициативного и

компетентного гражданина.

Задачи внеурочной деятельности:

 выявить интересы, склонности, способности, возможности учащихся к различным

видам деятельности;

 оказать помощь в поисках «себя»;

 создать условия для индивидуального развития ребенка в избранной сфере
внеурочной деятельности;

 развить опыт творческой деятельности, творческих способностей;
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 создать условия для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

 развить опыт неформального общения, взаимодействия, сотрудничества. 

Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов 

Учреждения предполагает, что в ее реализации принимают участие все педагогические 

работники. 

Модель внеурочной деятельности разрабатывалась в соответствии с принципами: 

 Принцип учёта потребностей учащихся и их родителей. 

 Принцип преемственности. 

 Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающей 
реализацию всех направлений. 

 Принцип учета социокультурных особенностей школы. 

 Принцип учета региональных разработок для организации внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учёт индивидуальных особенностей и потребностей 

обучающихся  через организацию внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития  личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное), в таких формах как  художественные, культурологические, 

филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, 

конференции , олимпиады,  военно – патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые 

и научные исследования, общественно полезные практики  и другие формы на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

План внеурочной деятельности организации , осуществляющей образовательную деятельность , 

определяет состав и структуру направлений , формы организации , объём внеурочной деятельности для 

обучающихся при получении  начального общего образования ( до 1350 часов за 4 года обучения) с 

учётом интересов обучающихся и возможностей организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, самостоятельно разрабатывает и 

утверждает план внеурочной деятельности. 

  

При организации  внеурочной  деятельности младших школьников разводятся такие понятия как 

результат и эффект этой деятельности.  

Результат – это то, что стало непосредственным итогом участия школьника в деятельности. 

Эффект – это последствия результата.  

Воспитательный результат внеурочной деятельности – непосредственное духовно-нравственное 

приобретение ребенка благодаря его участию в том или ином виде деятельности.  

Воспитательный эффект внеурочной деятельности – влияние (последствие) того или иного 

духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности ребенка.  

Воспитательные результаты внеурочной деятельности младших школьников распределяются по 

трем уровням.  

Первый уровень результатов - приобретение школьником социальных знаний (об общественных 

нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и 

т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни.  

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со 

своими учителями во внеурочной деятельности как значимыми для него носителями положительного 

социального знания и повседневного опыта.  

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом.  

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьников 

между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной социальной среде. Именно в 

такой близкой социальной среде ребенок получает (или не получает) первое практическое 

подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного общественного 
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действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии в открытом социуме, за

пределами дружественной среды школы, для других, зачастую незнакомых людей, которые вовсе

необязательно положительно к нему настроены, юный человек действительно становится (а не просто

узнает о том, как стать) социальным деятелем, гражданином, свободным человеком. Именно в опыте

самостоятельного общественного действия приобретается то мужество, та готовность к поступку, без

которых немыслимо существование гражданского общества. Очевидно, для достижения данного уровня

результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами

школы, в открытой общественной среде.

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего

образования (ФГОС НОО) основная образовательная программа (ООП) начального общего образования

реализуется образовательным учреждением, в том числе и через организацию внеурочной деятельности.

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность,

осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых

результатов освоения ООП.

Внеурочная деятельность в школе для 1- классников организована через реализацию ГПД для

учащихся, посещающих группу продлённого дня. Для остальных учащихся – через смешанную

(интегративную) с учреждениями дополнительного образования модель.

Режим работы ГПД:

2 смена (для учащихся 1 классов)

11.10 – 11.40 – приём детей. Перекличка. Внеклассные мероприятия.

11.40 – 12.15 – Занятия по интересам. Беседы. Прогулка.

12.15– 13.15 – Обед. Музыкальная пауза. Кружки.

13.15 – 14.00 – Самоподготовка. Выполнение домашнего задания.

14.00– 15.00 – Спортивные игры. Подвижные игры.

15.00 – 15.30 – Самоподготовка. Чтение.

15.30 – 16.15 – Прогулка. Игры на свежем воздухе.

16.15 – 16.45 – Индивидуальная работа с учащимися. Самообслуживание.

16.45 – 17.00 – Отправка детей по месту жительства. ТБ

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является неотъемлемой

частью образовательного процесса в образовательном учреждении. Общеобразовательные учреждения

предоставляют обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их

развитие.

Учебный план внеурочной деятельности

направления Классы/

мероприятия

1 2 3 4

Общеинтеллектуал

ьное

«Шахматы»

Работа в НОУ (создание

проектов, исследов. раб)

«Финансовая

грамотность»
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Общекультурное Посещение музеев,

выставок

Музыкальный кружок

Краеведение

Спортивно –

оздоровительное

Походы, экскурсии и

поездки

Спортивная секция

«Волейбол»

Духовно –

нравственное

Посещение выставок в

центре культуры

Цикл классных часов по

духовно –

нравственному

воспитанию

Библиотечные уроки

Социальное Кружок «Адаптация»

Участие в акциях:

«Помоги ветерану»,

«Чистая площадка»,

«Чистый кабинет» ,

«Предотвратим беду

вместе»

Цикл классных часов

(воспитательная

программа)

Итого  10 10 10 10

Учебный план внеурочной деятельности начального  общего образования (1-4 классы) муниципального

бюджетного общеобразовательного  учреждения «Балезинская средняя общеобразовательная школа №3»
на 2020-2021 учебный год

направления Классы/

мероприятия

1а 1б  2а 2б  3а 3б 4в 4а 4б всего

Общеинтеллектуаль

ное

Кружок

«Умники и

умницы»

«Шахматы»

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1

11

Работа в НОУ

(создание

проектов,

исследов. раб)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

«Финансовая

грамотность»
1

1

Общекультурное Посещение

музеев,

выставок

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
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Музыкальный 

кружок  

1 1 1     1    4 

Удмуртский 

язык 

   1 1 1      3 

 Краеведение       1 1    2 

Спортивно – 

оздоровительное 

Походы, 

экскурсии и 

поездки  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 

Спортивная 

секция 

«Волейбол» 

      1 1 1 1 1 5 

Духовно – 

нравственное 

Посещение 

выставок в 

центре 

культуры  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 

Цикл классных 

часов по 

духовно – 

нравственному 

воспитанию  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 

 Библиотечные 

уроки 

1 1 1 1 1 1      6 

Социальное Кружок 

«Адаптация»  
        1 1 1 3 

Участие в 

акциях: 

«Помоги 

ветерану», 

«Чистая 

площадка», 

 «Чистый 

кабинет» , 

«Предотвратим 

беду вместе» 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 

Цикл классных 

часов 

(воспитательна

я программа) 

1 1 1 1 1 1   1 1  8 

Итого  10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 110 

 

      В период летних каникул для продолжения  внеурочной деятельности используются по 

возможности организации     отдых  детей в пришкольном лагере на базе «Балезинская средняя школа 

№3» 
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3.3 Календарный учебный график.

Каникулярный

период

Дата Продолжительность каникул

Начало  Окончание

Осенние
каникулы

31.10.2020 08.11.2020 9 дней

Зимние каникулы 31.12.2020 10.01.2021 11 дней

Дополнительные

каникулы для
первоклассников

08.02.2021 14.02.2021 7 дней

Весенние

каникулы

06.03.2021 14.03.2021 9 дней

Дополнительные
весенние

каникулы

04.05.2021 04.05.2021 1 дней

Итого    30 дней (37 дней)

Продолжительность учебных занятий по четвертям:

Учебный период Дата Продолжительность

Начало  Окончание

1 четверть 01.09.20 30.10.20 44 дня

2 четверть 09.11.20 30.12.20 37 дней

3 четверть 11.01.21 05.03.21 39 дней

4 четверть 15.03.21 25.05.21 50 дней

Итого    170  дней

Начало учебного года – 01.09.2020 года

1. Окончание учебного года для 1-11 классов – 25 мая 2021 года.

2. Сменность занятий:
занятия проводятся в две смены, 2-3, 6-7 классы обучаются в две смены.

3. Продолжительность учебного года: 1 классы – 33 недели, 2-11 классы – 34 недели.

4. Для первоклассников устанавливаются дополнительные каникулы – с 08.02.2021 по 14.02.2021 года.

5. Пятидневная учебная неделя.
6. Каникулярный день 04.05.2021 года переносится на 30.12.2020 года.

7. Особенности: 30.12.2020 года – уроки по расписанию понедельника

8. Промежуточная аттестация для 2-8, 10 классов проводится с 13.05.2021 года по 20.05.2021 года.

2-8 классы:

Русский язык  (2-8 классы)– контрольный диктант
Математика (2-8 классы) – контрольная работа

Иностранный язык (5-8 классы)- контрольная работа

Физика (7 классы) – контрольная работа

Химия (8 классы)- контрольная работа

3.4.  Система условий реализации основной образовательной

программы в соответствии с требованиями Стандарта

В целях обеспечения реализации ООП НОО в МОУ «Балезинская средняя школа №2»

для участников  образовательных отношений созданы условия, обеспечивающие

возможность:

 работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих

соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской

деятельности;
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 использования в образовательной деятельности современных образовательны

х      технологий  деятельностного  типа;

 эффективной самостоятельной работы учащихся при поддержке педагогических
работников;

 обновления содержания ООП НОО, а также методик и технологий ее реализации в
соответствии с динамикой развития системы образования, запросов детей и их родителей.

Система условий реализации ООП НОО базируется на результатах проведенной в ходе

разработки программы аналитико-обобщающей и прогнистической работы, включающей:

 анализ имеющихся в Учреждении условий и ресурсов реализации ООП НОО;

 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся

условиях для приведения в соответствие с требованиями ФГОС;

 разработка механизма достижения целевых ориентиров в системе условий;

 разработка дорожной карты по формированию необходимой системы условий;

 контроль за состоянием системы условий.

3.4. 1. Кадровые условия реализации ООП.
Кадровое обеспечение образовательной программы строится на основе социального заказа

системы педагогического образования и соответствует требованиям к подготовке нового поколения

педагогов, способных к инновационной профессиональной деятельности, обладающих высоким

уровнем методологической культуры и сформированной готовностью к непрерывному процессу

образования. Педагогические сотрудники имеют базовое образование, соответствующее профилю

преподаваемой дисциплины. В педагогическом коллективе школы имеются необходимые

специалисты: учителя-предметники, воспитатель ГПД, библиотекарь.          Педагоги прошли

обучение и владеют современными образовательными технологиями, имеют успешный опыт

разработки и внедрения инновационных проектов и программ, умеют осуществлять мониторинг

учебной деятельности и рефлексивный анализ её хода и результатов. Учреждение предусматривает

преемственность методов и форм организации дошкольного и начального общего образования за счёт

максимально полного охвата детей различными образовательными услугами, оптимизации

интеллектуальной нагрузки, что, в отличие от искусственного ускорения, даёт возможность сохранить

и укрепить физическое и психическое здоровье детей, обеспечивает их гармоничное развитие.

Состав и квалификация педагогических кадров начальной школы:
№ Специалисты Функции Количество специалистов в

начальной школе
(квалификация )

Руководитель

ОУ

обеспечивает системную

образовательную и административно –

хозяйственную работу ОУ

Директор

1 Учитель

начальн

ых

классов

Организация условий для успешного

продвижения ребенка в рамках

образовательной деятельности

1. 
2. 

3. 3. 
4. 

5. 

6. 6. 

7. 7.

8. 8.
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9. 9.

10.

11.

10.
11.

2 Педагог -

предметн

ик

Организация условий для успешного

продвижения ребенка в рамках

образовательной деятельности (учителя

музыки, иностранного языка, ИЗО,

технологии, физической культуры)

3 Педагог

дополнительн

ого

образования

Обеспечивает реализацию

вариативной части ООП НОО,

внеурочной деятельности

4 Воспитатель Обеспечивает реализацию
вариативной части ООП НОО,
внеурочной деятельности

5 Администрат

ив- ный

персонал

Обеспечивает для специалистов ОУ

условия для эффективной работы,

осуществляет контроль и текущую

организационную работу

Касимова Е.Б. – зам.

директора по УВР

Власова Т.Г. - зам. директора
по ВР

6 Педагог-

психолог

осуществляет профессиональную

деятельность, направленную на

сохранение психического,

соматического и социального

благополучия обучающихся.

Волкова О.И.

7 Социальный

педагог

Изучает психолого-медико-

педагогические особенности

личности обучающихся и ее

микросреды, условия жизни.

Выявлеяет интересы и потребности ,

трудности и проблемы, конфликтыне

ситуации, отклонения в поведении

обучающихся и своевременно

оказывает им социальную помощь и

поддержку
6 Медицинск

ий персонал
Обеспечивает первую медицинскую

помощь и диагностику,

функционирование

автоматизированной

информационной системы

мониторинга здоровья учащихся и

Килина И.Н. - медсестра
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выработку рекомендаций по

сохранению и укреплению здоровья,

организует диспансеризацию и
вакцинацию школьников

7 Информацион

но-

технологическ

ий персонал

Обеспечивает функционирование

информационной структуры

(включая ремонт техники, выдачу

книг в библиотеке, системное

администрирование, организацию

выставок,
поддержание сайта школы и пр.)

Балтачева Ф.М. –

библиотекарь 

Образовательное учреждение укомплектовано медицинским работником, работниками пищеблока,

вспомогательным персоналом.

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового

потенциала МБОУ «Балезинская средняя школа №3» является обеспечение в соответствии с

новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного

педагогического образования. Создание условий для профессионального развития педагога, его

включенности в процессы непрерывного образования является актуальной задачей

образовательного учреждения. Непрерывность профессионального развития педагогических

работников школы, реализующих образовательную программу начального общего образования,

обеспечивается графиком освоения работниками школы дополнительных профессиональных

образовательных программ, не реже чем каждые пять лет. Кроме этого, педагоги систематически

повышают свою квалификацию, участвуя в профессиональных конкурсах различного уровня,

организуя работу мастер – классов муниципального уровня, разработку разноплановых проектов,

участвуя в работе семинаров и других мероприятиях, организуемых в поселке, районе, области. Все

это способствует обеспечению реализации образовательной программы школы на оптимальном

уровне.

По состоянию на 01.09.2020г. на начальной ступени МБОУ «Балезинская средняя школа №2»

работает высококвалифицированный педагогический коллектив.

Информация о квалификации педагогов представлена в таблице:

Всего,

чел.

Имеют

высшую

категорию,

чел.

Имеют I категорию,

чел.

Соответствуют

занимаемой

должности,

чел

Не имеют

категории, чел

По начальной школе

11 2 8 0 1

Все учителя при   подготовке к введению ФГОС НОО приняли участие в семинарах, педагогических

советах по этой теме в образовательном учреждении, в районе. Прошли курсы повышения

квалификации в ИПК и ПРО г.Ижевска, в ГГПИ (г.Глазов)
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3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации ООП. 
Психологого-педагогические условия обеспечивают, согласно ФГОС НОО: 

 преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности, 
обеспечивающих реализацию ООП дошкольного образования и начального общего; 

 учет специфики возрастного психофизического развития учащихся; 

 формирование и развитие психолого-педагогичекой компетентности педагогических и 
административных работников, родителей (законных представителей) учащихся. 

 вариативность направлений психолого-педагогичекого сопровождения участников 
образовательных отношений; 

 дифференциация и индивидуализация обучения; 

 мониторинг возможностей и способностей учащихся, выявление и поддержка одаренных детей, 
детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, 
коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

Цель психолого-педагогического сопровождения- создание социально – психологических условий 

для развития личности учащихся и их успешного обучения.  

Задачи психолого- педагогического сопровождения на уровне начального общего образования: 

-систематическое отслеживание динамики познавательного и личностного развития ребенка в 

процессе его обучения; 

-создание социально-психологических условий для развития личности учащихся и их успешного 

обучения; 

-создание специальных социально-психологических условий для оказания помощи детям, имеющим 

трудности в обучении и поведении. 

Достижение поставленных задач осуществляется через: 

-диагностику особенностей педагогической среды и ребенка, профилактику проблем развития; 

-диагностику сформированности у учащихся личностных, регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных действий, 

-содействие психологизации образовательной среды, пропаганду психологических знаний в 

образовательном пространстве; 

-коррекцию и развитие интеллектуальной, эмоциональной и поведенческой сфер личности ребенка с 

целью адаптивного поведения и позитивной Я-концепции, а также коррекцию неадекватного 

воспитательного стиля педагогов и родителей (законных представителей) учащихся. 

Основные проблемы, решаемые классными руководителями на уровне начального обучения: 

-школьная готовность и преемственность между дошкольным и школьным обучением; -адаптация к 

школьному обучению, в том числе развитие и коррекция познавательных процессов, коммуникативных 

навыков, произвольного поведения; 

-подготовка к переходу на следующий уровень образования. 

Основой разработки критериев и методов оценки сформированности универсальных учебных 

действий является диагностическая система психологического сопровождения. 

Диагностика сформированности универсальных учебных действий проводится по этапам. 

I этап – поступление ребенка в школу. Он начинается в феврале месяце одновременно с записью 

детей в школу и заканчивается в начале сентября. В рамках этого этапа предполагается: 

1. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на определение 

школьной готовности ребенка. 

2. Проведение групповых и индивидуальных консультаций родителей будущих 

первоклассников. Групповая консультация в форме родительского собрания – это способ повышения 

психологической культуры родителей, рекомендации родителям по организации последних месяцев 

жизни ребенка перед началом школьных занятий. Индивидуальные консультации проводятся для 

родителей, чьи дети по результатам тестирования имеют низкий уровень сформированности 

универсальных учебных действий и могут испытывать трудности в адаптации к школе. 
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3. Групповая консультация педагогов будущих первоклассников, носящая на данном этапе 

общий ознакомительный характер. 

II этап– первичная адаптация детей к школе. В рамках данного этапа (с сентября по январь) 

предполагается: 

1. Проведение консультационной и просветительской работы с родителями 

первоклассников, направленной на ознакомление взрослых с основными задачами и трудностями 

периода первичной адаптации, тактикой общения и помощи детям. 

2. Проведение групповых и индивидуальных консультаций педагогов по выработке единого 

подхода к отдельным детям и единой системе требований к классу со стороны различных педагогов, 

работающих с классом. 

3. Организация методической работы педагогов, направленной на построение учебной 

деятельности в соответствии с индивидуальными особенностями и возможностями школьников. 

4. Организация индивидуальной коррекционно-развивающей работы с детьми, направленная 

на повышение уровня их школьной готовности, социально- психологическую адаптацию в новой 

системе взаимоотношений. 

5. Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов деятельности педагогов и 

родителей в период первичной адаптации первоклассников. 

III этап– психолого-педагогическая работа со школьниками, испытывающими трудности в 

школьной адаптации. Работа в этом направлении осуществляется в течении второго полугодия 1-го 

класса и предполагает следующее: 

1. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на выявление 

школьников, испытывающих трудности в формировании универсальных учебных действий. 

2. Индивидуальное и групповое консультирование и просвещение родителей по результатам 

диагностики. 

3. Просвещение и консультирование педагогов по вопросам индивидуальных и возрастных 

особенностей учащихся. 

4. Организация групповой психокоррекционной работы со школьниками, испытывающими 

трудности в обучении и поведении. 

5. Аналитическая работа, направленная на осмысление результатов проведенной в течение 

полугодия и года в целом работы. 

Необходимые кадровые ресурсы Имеющиеся кадровые ресурсы 

Штатные специалисты: педагог-психолог, 

социальный педагог, учитель-логопед 

Педагог-психолог, социальный педагог, 
педагог-дефектолог 

Служба психолого-педагогического 

сопровождения, в состав которой входят педагог-

психолог, учитель – логопед, социальный 

педагог, тьютор и др. 

Социально –педагогическая служба 

сопровождения, в составе которой  педагог-

психолог, социальный педагог, дефектолог, 

заместитель директора по ВР, медсестра, 

классные руководители, представитель 

родительского комитета 

школы. 

Специалисты, имеющие соответствующее 

образование, привлеченные по договору 

Специалисты  ДК «Дружба», 

краеведческого музея, районной библиотеки, 

ДШИ, ДЮСШ  п. Балезино 

 
 

Деятельность по созданию социально- психологических и педагогических условий для 

успешного обучения и развития каждого ребенка осуществляется.  

Основные направления психолого-педагогического сопровождения в нашем Учреждении: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 мониторинг возможностей и способностей учащихся; 
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 психолого-педагогическая поддержка участников олимпиад; 

 формирование у учащихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

 развитие экологической культуры; 

 выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

 поддержка ученического самоуправления; 

 выявление и поддержка одаренных детей. 

Эта деятельность реализуется в Учреждении на основе принципа сотрудничества с другими 

организациями: МУЗ «Балезинская  ЦРБ»,  Отдел по делам опеки, попечительства МО  Балезинский  

район», Отделение по делам несовершеннолетних УВД  п. Балезино. 

 

3.4.3. Финансовое обеспечение реализации ООП. 
Финансовое обеспечение реализации ООП НОО опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего образования. Объем действующих 

расходных обязательств отражается в муниципальном задании Учреждения. 

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

(или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания 

(выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального 

общего образования Учреждения осуществляется на основании бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего образования в Учреждении 

осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в 

расчете на одного учащегося, необходимый для реализации образовательной программы 

начального общего образования, включая: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих ООП НОО;

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек;

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг, осуществляемых из местных бюджетов).

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере образования 

определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом форм 

обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных 

программ, образовательных технологий, специальных условий получения образования 

учащимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных 

условий обучения и воспитания, охраны здоровья учащихся, а также с учетом иных 

предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности для различных категорий учащихся, за исключением 

образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными 

стандартами, в расчете на одного учащегося, если иное не установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления за счет средств местных бюджетов осуществляют 

финансовое обеспечение предоставления начального общего образования Учреждения в 

части расходов на оплату труда работников, реализующих ООП НОО, расходов на 

приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх 

норматива финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного учащегося 

осуществляется на трех следующих уровнях: 
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• межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет); 

• внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная общеобразовательная 

организация); 

• общеобразовательная организация. 

Порядок определения и доведения до Учреждения бюджетных ассигнований, 

рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования в расчете на 

одного учащегося, обеспечивает нормативно-правовое регулирование на региональном 

уровне следующих положений: 

 сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину 

норматива затрат на реализацию образовательной программы начального общего 
образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение 

материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью Учреждения);

 возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений 

(бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне 

внутрибюджетных отношений (местный бюджет – Учреждение) и Учреждения.

Учреждение самостоятельно принимает решение в части направления и 

расходования средств муниципального задания. И самостоятельно определяет долю средств, 

направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения 

государственного задания. 

При разработке программы Учреждение в части обучения детей с ограниченными 

возможностями, финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

начального общего образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для 

коррекции нарушения развития. 

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя затраты 

на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней 

заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в соответствии с Указами 

Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников 

Учреждения, включаемые органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, 

соответствующего средней заработной плате в соответствующем субъекте Российской 

Федерации, на территории которого расположены общеобразовательные организации. 

В связи с требованиями ФГОС НОО при расчете регионального норматива 

учитываются затраты рабочего времени педагогических работников Учреждения на урочную 

и внеурочную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда Учреждения осуществляется в пределах объема 

средств Учреждения на текущий финансовый год, установленного в соответствии с 

нормативами финансового обеспечения, определенными органами государственной власти 

субъекта Российской Федерации, количеством учащихся, соответствующими поправочными 

коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом Учреждения, 

устанавливающим положение об оплате труда работников Учреждения. 

Учреждение самостоятельно определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;

 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, административно- 

хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного и иного персонала;

 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда;

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными правовыми актами.

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления Учреждения, выборного органа первичной профсоюзной 
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организации. 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально- 

технических условий реализации ООП НОО Учреждение: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 

образовательной программы начального общего образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

ОП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения ФГОС НОО и определяет распределение по годам освоения средств на 

обеспечение требований к условиям реализации образовательной программы начального 

общего образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между Учреждением и 

организациями дополнительного образования детей, а также другими социальными 

партнерами, организующими внеурочную деятельность учащихся, и отражает его в своих 

локальных нормативных актах. Взаимодействие осуществляется: 

• на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на проведение 

занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям внеурочной 

деятельности на базе Учреждения (организации дополнительного образования, клуба, 

спортивного комплекса и др.); 

• за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают 

реализацию для учащихся Учреждения спектра программ внеурочной деятельности. 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы, 

примерные условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты 

нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной 

программы в соответствии с законом (пункт 10 ст. 2 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2).). 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы начального общего образования определяет 

нормативные затраты субъекта Российской Федерации (муниципального образования) 

связанных с оказанием государственными (муниципальными) организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, государственных услуг по реализации 

образовательных программ в соответствии с законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (п. 10, ст. 2). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных на очередной финансовый год. 

 

 
3.4.4. Материально-технические условия реализации ООП. 

 
Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательного 

процесса являются требования ФГОС, требования и условия Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации 

от 16 марта 2011 г. № 174, а также соответствующие приказы и методические рекомендации, в том 

числе: 

- Санитарно – эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

- приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащённости учебного процесса и 

оборудования учебных помещений»; 
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- приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении федеральных

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»;

- перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов;

- аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и локальными

актами школы, разработанные с учётом особенностей реализации Образовательной программы в школе.

В соответствии с требованиями ФГОС для обеспечения всех предметных областей и внеурочной

деятельности школа должна быть обеспечена мебелью, офисным оснащением, хозяйственным

инвентарём.

Материально-техническая база образовательного учреждения практически соответствует задачам

по обеспечению реализации основной образовательной программы образовательного учреждения,

необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и созданию

соответствующей образовательной и социальной среды.

Оценка материально-технических условий реализации

основной образовательной программы

МБОУ «Балезинская средняя  школа №3» располагается в типовом двухэтажном здании, имеет

центральное отопление, освещение лампами накаливания и дневного света, холодное водоснабжение,

канализацию. По программе модернизации школа получила цифровое оборудование, 6 учебных

кабинетов оборудованы интерактивными досками, оборудованы рабочие места учителей. Территория

школы ограждена забором по периметру и озеленена.

В школе имеется:

-    учебных кабинетов – 20, в том числе 1 компьютерный класс;

-    спортивный зал – 1

-    столовая – 1 (количество посадочных мест – 100)

-    библиотека – 1 (библиотечный фонд – 8779 экз.)

-    кабинет психолога – 1

-    лаборантские – 3

-    кабинет обслуживающего труда – 1

-    мастерская - 1

-    медпункт – 1

-    административные помещения – 2

Состояние материально-технической базы и информационно-технического обеспечения школы

соответствует целям и задачам образовательной деятельности, но требует пополнения и

обновления. В школе ведется ежегодная плановая работа по пополнению и развитию

материально-технической базы.

МБОУ «Балезинская средняя школа №2» располагает материальной и информационной базой,

обеспечивающей организацию всех видов деятельности младших школьников,

соответствующей санитарно-эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам.

Начальные классы занимаются в своих кабинетах, оборудованных школьной мебелью.

В распоряжении школьников имеется столовая, спортивный зал, спортивная площадка,

спортивный инвентарь, школьная библиотека. В Учреждении имеется кабинет информатики и

ИКТ, оборудование которого отвечает современным требованиям и обеспечивает использование

информационных технологий в учебной, во внеурочной, в исследовательской деятельности.

Имеется интернет, разработан собственный сайт ( http://ciur.ru/blz/blz_s02/default.aspx)

3.4.5. Информационно-методические условия реализации ООП
Информационно-образовательная среда МБОУ «Балезинская средня школа №2» обеспечивает

возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности:

- планирование образовательной деятельности;

- размещение и сохранение материалов образовательной деятельности, в том числе - работ

учащихся и педагогов, используемых участниками образовательной деятельности информационных

http://ciur.ru/blz/blz_s03/default.aspx
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ресурсов;

- фиксацию хода образовательной деятельности и результатов освоения основной

образовательной программы начального общего образования;

- взаимодействие между участниками образовательных отношений, в том числе -

дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных, формируемых в

ходе образовательной деятельности для решения задач управления образовательной деятельностью;

- контролируемый доступ участников образовательных отношений к информационным

образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, несовместимой с

задачами духовно-нравственного развития и воспитания учащихся);

- проведения мониторинга здоровья учащихся и сохранение результатов мониторинга в ИС;

- сделать прозрачным образовательную деятельность для родителей и общества;

- взаимодействие Учреждения с органами, осуществляющими управление в сфере образования

и с другими образовательными учреждениями, организациями.

Учреждение имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к

электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных

ЭОР

Обеспечение учащимся и педагогам возможности доступа к информационным справочным и

поисковым системам:

- количество кабинетов информатики - 1

- количество рабочих мест в кабинете -12

Техническая оснащенность:

№ п/п Показатель Значение

1 Количество компьютеров (всего) 29

2 Количество кабинетов, оснащенных средствами

вычислительной техники

1

3 Наличие локальной вычислительной сети (ЛВС) школы
(да/нет)

Да

4 Количество серверов 0
5 Количество компьютеров, подключенных к ЛВС школы 12
6 Количество компьютеров, используемых в административных

целях
7

7 Количество АРМ учителя (ноутбук, проектор). 5
8 Количество компьютеров, используемых в кабинете  информатики 8

9 Количество компьютеров, используемых в предметных

кабинетах (без АРМ)

16

10 Количество принтеров 4
11 Количество сканеров 3

Специальные программные средства, кроме программных средств общего назначения

п/п Показатель Значение

1 Наличие обучающих компьютерных программ и электронных

версий учебных пособий по отдельным предметам или темам
(да/нет)

Да

2 Наличие программ компьютерного тестирования учащихся
(да/нет)

Да

3 Наличие электронных версий справочников, энциклопедий,
словарей и т.п. (да/нет)

Да

4 Наличие специальных программ автоматизации процессов
обучения (электронное расписание, электронный журнал) (да/нет)

Да

5 Наличие программ для решения организационных,
управленческих и экономических задач учреждения (кадровое,

бухгалтерское ПО и т.п.) (да/нет)

Да
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6 Наличие электронных библиотечных систем (каталоги) (да/нет) Да 

 

В Учреждении создана информационно-образовательная среда, соответствующая 

требованиям Стандарта  

 

 

3.4.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствие с приоритетами основной образовательной программы начального 

общего образования 
№ Направление Мероприятие 

1. Организационно-управленческое 

обеспечение 

Организация работы с одаренными детьми: 

участие в олимпиадах, конференциях, 

интеллектуальных конкурсах различного 
уровня 

Приведение материально-технической базы 
школы в соответствие  с действующими 

санитарными и противопожарными 

  нормами, нормами охраны труда работников 
Учреждения 

Анализ имеющегося учебного фонда 

школьной  библиотеки  для реализации 

ФГОС НОО 

Комплектование библиотеки УМК по всем 

учебным предметам учебного плана ООП НОО в 

соответствие с Федеральным 
перечнем. 

Проведение совещаний с учителями по 
реализации ФГОС НОО 

2. Нормативно-правовое 
обеспечение 

Внесение необходимых изменений в 
локальные акты Учреждения 

3. Методическое обеспечение Повышение уровня профессионального 

мастерства педагогического коллектива в 

соответствие с требованиями ФГОС НОО 

Изучение, обобщение, внедрение опыта 

образовательных учреждений по 

формированию универсальных УУД, духовно-

нравственному развитию, воспитанию 

обучающихся, формированию экологической 

культуры, здорового и 
безопасного образа жизни 

Работа творческой группы учителей 
начальных классов по осуществлению 

ФГОС 

4. Кадровое обеспечение Создание условий для непрерывного 

профессионального   развития 

педагогических работников. 

Создание условий для прохождения 
аттестации педагогическими работниками. 

Рост числа педагогов, имеющих высшую и 
первую квалификационную категории. 

5. Материально-техническое Закупка программных продуктов. 
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обеспечение Обновление информационно- 
образовательной среды Учреждения. 

 

3.4.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации ООП 

НОО Учреждения является создание и поддержание комфортной развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. 

Созданные в Учреждении, реализующем ООП НОО, условия: 

 соответствуют требованиям ФГОС;

 гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального 
здоровья учащихся;

 обеспечивают реализацию ООП НОО и достижение планируемых результатов ее освоения;

 учитывают особенности Учреждения, его организационную структуру, запросы участников 
образовательной деятельности;

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 
ресурсов социума.

Определяя в качестве главных составляющих нового качества общего образования 

уровень профессионального мастерства учительских кадров, а также улучшение условий 

образовательной деятельности и повышение содержательности реализуемой ООП НОО, 

механизмы достижения целевых ориентиров направлены на решение следующих 

задач: 

 развитие учительского потенциала через обеспечение соответствующего 
современным требованиям качества повышения квалификации учителей, привлечение 

молодых педагогов в школу;

 совершенствование системы стимулирования работников Учреждения и оценки 
качества их труда;

 совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания комфортных и 
безопасных условий образовательной деятельности в соответствии с требованиями 
СанПиН;

 оснащение школы современным оборудованием, обеспечение школьной библиотеки 
учебниками (в том числе электронными) и художественной литературой для 
реализации ФГОС;

 развитие информационной образовательной среды;

 повышение энергоэффективности при эксплуатации здания;

 создание и развитие системы мониторинга качества образования Учреждения;

 создание условий для достижения выпускниками начальной школы высокого уровня 
готовности к обучению в среднем звене и их личностного развития через обновление 
программ воспитания и дополнительного образования;

 повышение информационной открытости образования через использование 
электронных журналов и дневников, сайта школы, личных сайтов учителей.
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3.4.8. Дорожная карта по формированию необходимой системы условий 

 

Цель: обеспечение условий для реализации ФГОС НОО  

Задачи: 

 Разработать локальные нормативные акты, регулирующие реализацию ФГОС НОО;
 Обеспечить Основную образовательную программу начального общего образования учебно

– методическим материалом и материально – технической базой 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ожидаемый 

результат 

Исполнители 

2. Нормативно-правовой аспект: 

1.1. Внесение необходимых 

изменений в ООП НОО 

В течение 

года 

Соответствие 

ООП НОО 

приказам и иным 

актам МОиН 

Администрация 

1.2. Приведение локальных актов 

Учреждения в соответствие с 

требованиями ФГОС НОО 

(при необходимости), 

До 01.09. Локальные акты Директор 

Заместитель 

директора по УВР 

Творческая группа 

1.3. Внесение изменений в ООП 
НОО, разработка учебного 

До 01.09 ООП НОО Педагогический 
совет 

 плана, годового календарного 
учебного графика 

  Директор 

1.4. Утверждение рабочих 
программ учителей, 

работающих в 1-4 классах по 

учебным предметам, 

внеурочной деятельности 

До 01.09 Рабочие 

программы 

Педагогический 

совет, заместитель 

директора по УВР 

1.5. Утверждение перечня УМК 

для обучающихся 1-4 классов 

на учебный год в соответствии 

с федеральным перечнем 

До 01.09 Школьный 

перечень УМК 

для 1-4 классов в 

соответствии с 

ФГОС НОО 

Педагогический 

совет, заместитель 

директора по УВР, 

зав. библиотекой 

3. Организационно-управленческий аспект: 

2.1. Заседания рабочих, 

творческих групп. 

Цель: координация 

деятельности педагогического 

коллектива   по реализации 

ООП НОО 

1 раз в 

четверть в 

теч.учебного 

года 

План работы, 

мониторинг 

реализации ООП 

НОО 

Рабочие, творческие 

группы 

2.2. Участие членов  рабочей и 

творческой групп в 
семинарах. 

В течение 

учебного 
года 

Методическая 

поддержка 

Директор, 

заместитель 
директора по УВР 
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2.3. Анализ имеющихся условий 

(кадровых, материально- 

технических,  учебно- 

методических и 

информационных, 

финансовых),        их 

соответствие/несоответствие 

требованиям  ФГОС  НОО 

(разрывы)    определение 

дефицитов  в   имеющихся 

условиях  и  мер  по  их 

устранению (в соответствии с 

имеющимися возможностями) 

(в соответствие    с 

разработанной    моделью 
мониторинга) 

Постоянно Аналитическая 

справка 

План мероприятий 

Творческие группы 

Заместитель 

директора по УВР 

2.4. Разработка рабочих программ 

по учебным предметам и 

внеурочной деятельности с 

учетом изменений 

предметных, метапредметных 

целей, личностных 

результатов 

Июнь-август Утверждение 

программ 

Педагогический 

совет, заместители 

директора по УВР 

Директор 

2.5. Приведение   учебно- 

методического   и 

информационного 

обеспечения образовательной 

деятельности в соответствие с 

требованиями  целей и 

планируемых результатов 

До мая Информационно- 

библиотечный 

фонд школы 

Заместитель 

директора по УВР, 

заведующая 

библиотекой 
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 освоения  основной 

образовательной программы 

начального   общего 

образования: выбор УМК, 

обеспечение учебниками 

обучающихся 1-4 классов на  

новый учебный год в 

соответствии с федеральным 
перечнем 

   

2.6. Организация внеурочной 

деятельности в начальной 

школе: 

кружки, клубы, секции, 

интеллектуальные  и 

творческие конкурсы, 

олимпиады различного 

уровня, спортивные 

соревнования и т.д. 

август Модель 

внеурочной 

деятельности – 

программа 

внеурочной 

деятельности 

учащихся 

Заместители 

директора по УВР, 

ВР 

4. Информационно-методический аспект: 

3.1. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
ни 

Изучение педагогическим 

коллективом изменений в 

ФГОС и ООП НОО 

Проведение   совещаний, 

семинаров с педагогическим 

коллективом  в целом и 

учителями начальной школы 

в частности по изучению: 

дерального государственного 

образовательного  стандарта 

начального     общего 

образования; 

рмативно-правовых 

документов, регулирующих 

введение ФГОС НОО; 

ограммы  формирования 

универсальных   учебных 

действий; 

ограммы организации 

внеурочной деятельности 

школьников; 

тарно-гигиенических 

требований 

В течение 

учебного 

года 

Удостоверения о 

курсах повышения 

квалификации, 

программа 

внутришкольного 

обучения 

педагогических и 

руководящих 

работников по 

вопросам 

внедрения и 

реализации ФГОС 

НОО 

Директор, 

Заместители 

директора по УВР 

3.2. Участие в работе (просмотр 

записей) вебинаров по темам, 

касающимся реализации 
ФГОС НОО 

По 

расписанию 

вебинаров 

Методическая 

поддержка 

Заместитель 

директора УВР 

3.3. Создание в школе подборки 

методической литературы по 

вопросам реализации ФГОС 

НОО (мед.копилка) 

В течение 

учебного 

года 

Подборка 

литературы 

на электронных 

носителях, 

печатные издания, 

размещение 

Заместители 

директора по УВР 
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   материалов на 
сайте школы 

 

3.4. Информирование родителей 

(законных представителей) о 

ходе реализации ФГОС НОО 

(1-4 классы) 

В течение 

уч.года. 

Общешкольное 

родительское 

собрание, сайт 

школы, 

публикации в 
СМИ, стенд 

Директор 

Заместители 

директора по УВР 

3.5. Рефлексия   эффективности 

использования       в 

образовательной 

деятельности в 1-4 классах 

инновационных технологий 

(метапредметный   подход в 

обучении, исследовательский 

метод, метод    проектов, 

рейтинговая система оценки, 

обучение  на  интерактивной 

основе, ИКТ,  технология 

деятельностного подхода и 
др.) 

В течение 

учебного 

года 

отчет педагогов по 

самообразованию 

Заместители 

директора по УВР 

3.6. Изучение, обобщение и 

внедрение успешного опыта 

учителей по формированию 

универсальных учебных 

действий, успешного опыта 

проведения интеллектуальных 

и социальных практик с 

учащимися начальной школы 

По планам 

работы 

Самоотчеты 

учителей на 

заседаниях 

педагогического 

совета 

ШМО учителей 
начальной школы 

3.7. Обновление информации на 

странице школьного сайта 

По мере 

поступления 

Информационный 

раздел о 

реализации ФГОС 

НОО на школьном 
сайте 

Ответственный за 

ведение сайта школы 

5. Кадровый аспект: 

4.1. Выявление образовательных 

потребностей 

педагогического состава с 

целью внесения изменений в 

план  повышения 

квалификации учителей 

Май Перспективный 

план повышения 

квалификации 

педагогических 

работников 

Заместители 

директора по УВР 

4.2. Обеспечение условий для 

непрерывного 

профессионального развития 

педагогических работников 

Учреждения. 

В течение 

учебного года 

6. Материально-технический аспект: 

5.1. Экспертиза материально- 

технической базы Учреждения 

соответствие/несоответствие 

требованиям ФГОС НОО 

учебных кабинетов 

Май Перечень 

оборудования 

учебных 

кабинетов, 

лабораторий 

Директор, 

заместитель зав.хоз, 

заместители 

директора по УВР 

руководители 
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 (паспортизация кабинетов)   учебных кабинетов 

5.2. Приобретение компьютерной 

техники, телевизоров в 
учебные кабинеты 1-4 классов. 

В течение 

учебного года 

Пополнение 

кабинетов ПК 

Директор 

 

3.4.9. Контроль за состоянием системы условий 
Контроль состояния системы условий проводится в рамках ВШК в течение учебного года. 

В ходе создания системы условий реализации ООП НОО проводится   мониторинг с целью 

ее управления. Оценке подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, 

материально-технических условия, учебно-методическое и информационное обеспечение; 

деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических условий; условий (ресурсов) 

Учреждения. Для такой оценки используется определенный набор показателей. 

Объект контроля Содержание контроля 
Методы сбора 
информации 

Сроки 
проведения 

Ответственность 

Кадровые условия 
реализации ООП НОО 

проверка укомплектованности ОУ 
педагогическими, руководящими и 
иными работниками 

Изучение 
документации 

 

Июль- август 
 

директор 

установление соответствия уровня 
квалификации педагогических и 
иных работников ОУ требованиям 
Единого квалификационного 
справочника  должностей 
руководителей, специалистов и 
служащих 

управленческий 
аудит 

 

 
При приеме 
на работу 

 

 

директор 

проверка обеспеченности 

непрерывности 
профессионального развития 

педагогических работников ОУ 

Изучение 

документации 
(наличие документов 
государственного 
образца о 
прохождении 
профессиональной 
переподготовки или 
повышения 

квалификации 

 

 

 

В течение 
года 

 

 

 

 
Зам.директора 

 

 

Психолого-педагогические 
условия реализации ООП 
НОО 

Проверка степени освоения 
педагогами образовательной 
программы повышения 
квалификации (знание материалов 

ФГОС НОО) 

Собеседование  

Август 

 

Зам.директора 

Оценка достижения учащимися 
планируемых результатов: 
личностных, метапредметных, 
предметных 

Анализ выполнения 
комплексной 
контрольной работы 

 
Май 

 
Зам.директора 

 

 

 

 
 
Финансовые условия 
реализации ООП НОО 

Проверка условий 

финансирования реализации ООП 

НОО 

информация для 
публичного отчета В течение 

года 

Директор  

проверка обеспечения реализации 
обязательной части ООП НОО и 

части, формируемой участниками 

образовательных отношений вне 

зависимости от количества 

учебных дней в неделю 

информация о 
прохождении 
программного 
материала 

 
 

В течение 
года 

 

 
Зам.директора 

проверка по привлечению 
дополнительных финансовых 
средств 

информация для 
публичного отчета 

В течение 
года 

Директор 

бухгалтер 

 

Материально-технические 
условия реализации ООП 
НОО 

проверка соблюдения: санитарно- 
гигиенических норм; санитарно- 
бытовых условий; социально- 
бытовых условий; пожарной и 

электробезопасности; требований 
охраны труда; своевременных 
сроков и необходимых объемов 

информация для 
подготовки ОУ к 
приемке 

 

 
В течение 

года 

 

 
Директор 

Завхоз 
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 текущего и капитального ремонта    

проверка наличия доступа 
учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья к 
объектам инфраструктуры 
Учреждения 

информация  
В течение 

года 

 
Директор 

Завхоз 

Информационно- 
методические условия 
реализации ООП НОО 

Проверка достаточности 
учебников, учебно-методических и 
дидактических  материалов, 
наглядных пособий и др. 

информация  

В течение 
года 

 
Библиотекарь 

 проверка обеспеченности доступа 
для всех  участников 
образовательных отношений к 
информации, связанной с 
реализацией ООП, планируемыми 

результатами, организацией 
образовательной деятельности и 
условиями его осуществления 

информация  

 

В течение 
года 

 

 

Зам.директора 

проверка обеспеченности доступа 
к печатным и электронным 
образовательным ресурсам (ЭОР), 
в том числе к электронным 
образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и 
региональных базах данных ЭОР 

информация  

 
В течение 

года 

 

 
Зам.директора 
Библиотекарь 

обеспечение учебниками и (или) 

учебниками с электронными 
приложениями, являющимися их 
составной частью, учебно- 
методической литературой и 
материалами по всем учебным 
предметам ООП НОО 

информация  

 
В течение 

года 

 

 
Зам.директора 
Библиотекарь 

обеспечение    фондом 
дополнительной  литературы, 
включающий   детскую 
художественную и научно- 

популярную  литературу, 
справочно-библиографические и 
периодические   издания, 
сопровождающие реализацию 
основной образовательной 
программы начального общего 
образования 

информация  

 

 

 
В течение 

года 

 

 

 

 
Зам.директора 
Библиотекарь 

обеспечение учебно-методической 
литературой и материалами по 

всем курсам внеурочной 
деятельности, реализуемы в ОУ 

информация  

В течение 
года 

 

Зам.директора 
Библиотекарь 

 

Результатом реализации ООП НОО станет повышение качества предоставления 

общего образования, которое будет достигнуто путём создания современных условий 

образовательной деятельности и роста эффективности учительского труда. Ключевым 

индикатором будет являться удовлетворенность качеством образования педагогических 

работников, родителей, учащихся, определяемая по результатам социологических опросов. 
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	Анкета для родителей.(Методика изучения удовлетворенности)
	Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации учащихся
	Планируемые результаты освоения программы коррекционной работы

	2.5.1. Программа работы с одаренными детьми
	План работы с одаренными детьми (ОД)
	Возможные риски
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