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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 
Основная образовательная программа начального общего образования 

(далее – ООП НОО) муниципального общеобразовательного учреждения «Шубин-
ская  начальная общеобразовательная школа»  разработана в соответствии: 

 п. 1,2,3,5 ст. 12 «Образовательные программы» Федерального за-
кона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;  

 Федеральным государственным образовательным стандартом 
начального общего образования, утверждённым приказом Министерства об-
разования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 (с изме-
нениями от 26.11.2010 г. № 1241, от 22.09.2011 г. № 2357, от 18 декабря 2012 г. 
№ 1060, от 29.12.2014 г. № 1643, от 18.05.2015 г. N  , от 28.10.2015 г. № 3/15).  

ООП НОО МОУ «Шубинская НОШ» разработана с учетом:  
 примерной основной образовательной программы НОО, одобрен-

ной решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15).  

 ООП НОО определяет цели, структуру, содержание, организацию и 
развитие образовательного процесса, методическую базу реализации учеб-
ных программ на уровне начального общего образования. Она представляет 
собой систему взаимосвязанных программ, каждая из которых является са-
мостоятельным звеном, обеспечивающим определенное направление деятель-
ности МОУ «Шубинская НОШ».  

ООП НОО регламентирует условия освоения образовательной про-
граммы, организацию образовательного процесса; конкретизирует диагно-
стические процедуры и критерии поэтапного объективного учета образова-
тельных достижений обучающихся, организационно-педагогические условия 
реализации программ общего и дополнительного образования.  

 

Цели реализации ООП НОО, конкретизированные в соответствии с тре-

бованиями ФГОС НОО. 

Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, осво-

ивших основную образовательную программу начального общего образова-

ния: 

 * личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, цен-

ностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные компетенции, личностные качества; сфор-

мированность основ гражданской идентичности. 

 * метапредметным, включающим освоенные обучающимися универ-

сальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникатив-

ные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляю-

щими основу умения учиться, и межпредметными понятиями. 
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 * предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изуче-

ния учебного предмета опыт специфической для данной предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и примене-

нию, а также систему основополагающих элементов научного знания, лежа-

щих в основе современной научной картины мира. 

Принципы  и подходы к формированию ООП НОО: 
Состав участников: администрация, родители, обучающиеся, педа-

гоги. ООП НОО МОУ «Шубинская НОШ» опирается на возрастные осо-
бенности младших школьников. 

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 
младший школьный возраст в настоящее время охватывает период с 6,5 до 11 
лет, а при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья и наличии 
заявления родителей (законных представителей)  ребенка –с более раннего 
возраста. 

Прием обучающихся в 1-4 классы МОУ «Шубинская НОШ» осу-
ществляется в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 
от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
на основании Правил приема обучающихся в МОУ «Шубинская НОШ"  

На протяжении младшего школьного возраста, в соответствии с ФГОС, 
достигаюся:  
- смена ведущей деятельности, переход от игры к систематическому, соци-
ально организованному обучению (игровая деятельность во всех её разновидно-
стях продолжает оставаться важной для психического развития детей; на ее базе 
развиваются различные компетентности);  
- формирование системы учебных и познавательных мотивов и установок, 
умение принимать, сохранять и реализовать учебные цели (в процессе их реа-
лизации младший школьник учится планировать, контролировать и оцени-
вать собственные учебные действия и их результат);  
- выносливость и упорство, позволяющие осуществлять учебную деятель-
ность, требующую значительного умственного напряжения и длительной со-
средоточенности, любовь к труду;  
- эмоциональность, отзывчивость и уравновешенность (младший школьник 
в достаточной степени управляет проявлениями своих чувств, различает си-
туации, в которых их необходимо сдерживать, сочувствует товарищу, адек-
ватно реагирует на эмоции учителя);  
- приобретение опыта жизни в коллективе, когда существенно возрастает 
значимость межличностных и деловых отношений;  
- усиление роли самооценки младшего школьника: формирование ее на ос-
нове того, как оценивают его «значимые другие», которыми являются, преж-
де всего, взрослые (особенно учитель).  

Основной психологической характеристикой, достигаемой в младшем 
школьном возрасте, является способность к организации своей деятельности на 
основе внутреннего или внешнего побуждения.  

Полноценным итогом начального обучения являются желание и уме-
ние учиться, а также основы понятийного мышления с характерной для него 
критичностью, системностью и умением понимать разные точки зрения. Эти ха-
рактеристики к концу начальной школы должны проявляться, прежде всего, в 
работе класса и внеклассном учебном общении.  
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 В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системно-деятельностный подход, который предполагает:  

– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям инфор-

мационного общества, инновационной экономики, задачам построения рос-

сийского гражданского общества на основе принципов толерантности, диа-

лога культур и уважения его многонационального, полилингвального, поли-

культурного и поликонфессионального состава; 

 – переход к стратегии социального проектирования и конструирования на 

основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пу-

ти и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личност-

ного и познавательного развития обучающихся; 

 – ориентацию на достижение цели и основного результата образования — 

развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учеб-

ных действий, познания и освоения мира; 

– признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении це-

лей личностного и социального развития обучающихся;  

– учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм 

общения при определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 

 – обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основно-

го общего, среднего общего и профессионального образования;  

– разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивиду-

ального развития каждого обучающегося (в том числе лиц, проявивших вы-

дающиеся способности, и детей с ОВЗ), обеспечивающих рост творческого 

потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудни-

чества и расширение зоны ближайшего развития.         

 Реализация ООП НОО осуществляется в следующих видах деятельно-

сти младшего школьника:  

* учебном сотрудничестве (в том числе взаимодействие с учителем, 

коллективная дискуссия, групповая работа); 

 * индивидуальной учебной деятельности (в том числе самостоятельная 

работа с использованием дополнительных информационных источников); 

игровой деятельности (высшие виды игры – игра-драматизация, режиссёр-

ская игра, игра по правилам); 

 * творческой и проектной деятельностях (художественное, музыкаль-

ное, театральное творчество, конструирование, формирование замысла и реа-

лизация социально значимых инициатив и др.); 

 * трудовой деятельности (самообслуживание, участие в общественно-

полезном труде, в социально значимых трудовых акциях);  
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* спортивной деятельности (освоение основ физической культуры, зна-

комство с различными видами спорта, опыт участия в спортивных соревно-

ваниях).        

Эти виды учебной деятельности в соответствии со Стандартом полу-

чают приоритетное развитие по сравнению с традиционными. 
Формы получения образования и формы обучения 

ООП НОО учитывает:   
а) потребности и запросы обучающихся и их родителей;  
б) возможности обучающихся (уровень готовности к освоению программы, 
состояние здоровья).  

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Россий-
ской Федерации» (далее - Закон) обучающиеся (п.1 ч.1 ст.34 Закона) или их 
законные представители (п.1 ч.3 ст.44 Закона) могут выбрать для освоения 
ООП НОО следующие формы получения образования:  
- в организации, осуществляющей образовательную деятельность (п.1 ч.1 
ст.17 Закона); 
- вне образовательной организации (п.2 ч.1 ст.17 Закона).  

Учащиеся 1-4 классов могут проходить обучение в следующих фор-
мах:  
- в организации, осуществляющей образовательную деятельность (МОУ 
«ШубинскаяНОШ»):  
- очная (ч.2 ст.17 Закона)  
- очно-заочная (ч.2 ст.17 Закона) 
- заочная (ч.2 ст.17 Закона) 
- вне образовательной организации:  
* семейное образование и самообразование (п.2 ч.1 статьи 17 Закона) (обучающиеся 
в форме семейного образования не относятся к контингенту образовательной органи-
зации). 

С учетом возможностей и потребностей личности ООП НОО МОУ «Шу-
бинская НОШ» может осваиваться по индивидуальному учебному плану (п.3 ч.1 
ст.34). Обучение по индивидуальному учебному плану может быть организовано 
для обучающихся:  
- с индивидуальными личностными проблемами, а также положением в семье;  
- с высокой степенью успешности освоения программ;  
- нуждающимися в длительном лечении и детьми-инвалидами;                                  
 - другие основания.  

Основаниями для обучения по индивидуальному учебному плану яв-
ляются:  
- заявление родителей (законных представителей) об обучении по индиви-
дуальному учебному плану;  
- приказ директора МОУ «Шубинская  НОШ» 

Ответственность за выполнение индивидуального учебного плана воз-
лагается на обучающегося и родителей. Текущий контроль, промежуточная 
аттестация обучающихся по индивидуальному учебному плану осуществля-
ется на общих основаниях в соответствии с Положением о формах, периодич-
ности, порядке проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации учащихся (приказ от 28.03.2018 г. №84). 

В соответствии с ч.10 ст. 66 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» в МОУ «Шубинская НОШ» может быть организо-
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вано обучение на дому для обучающихся, нуждающихся в длительном лече-
нии и детям-инвалидам, которые по состоянию здоровья не могут посещать об-
разовательные организации. Организация обучения на дому для обучающихся, 
нуждающихся в длительном лечении и детей-инвалидов, которые по состоянию 
здоровья не могут посещать образовательные организации, осуществляется в 
соответствии с Порядком регламентации и оформления отношений государ-
ственной образовательной организации  Иркутской области, муниципальной 
образовательной организации в Иркутской области и родителей (законных 
представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также де-
тей-инвалидов в части организации обучения по основным общеобразователь-
ным программам на дому или в медицинских организациях, утвержденным 
приказом министерства образования Иркутской области от 29 ноября 2013 
года № 112-мпр. Для организации индивидуального обучения больных детей 
на дому родители (законные представители) ребенка предоставляют в МОУ 
«Шубинская НОШ»:  

- письменное заявление родителей или лиц, их заменяющих, о предо-
ставлении формы обучения (на дому);  

- заключение медицинской организации с указанием диагноза в соот-
ветствии с перечнем заболеваний или выписка из протокола городской ме-
дицинской комиссии с рекомендациями индивидуального обучения на дому 
(ч.11 ст. 66, ч.5,6 ст.41 ФЗ -273).  

Организация образовательной деятельности регламентируется: 
- учебным планом;  
- календарным учебным графиком;                    
 - расписанием занятий.  

Занятия проводятся на дому согласно расписанию,  согласованному с ро-
дителями (законными представителями). При невозможности организовать 
обучение на дому по следующим причинам: неудовлетворительные жилищ-
но-бытовые условия, наличие в доме агрессивных животных и явлений, опас-
ных для жизни и здоровья учителей (согласно акту обследования), а также по 
заявлению родителей (законных представителей) учащегося, директор шко-
лы имеет право организовать индивидуальное обучение в стенах образователь-
ного учреждения.  

Общая характеристика основной образовательной программы 

начального общего образования 
Неотъемлемыми составляющими в реализации ООП НОО являются 

идеи:  
концептуальной и организационной интеграции деятельности коллектива 
школы - учителей начальной школы, педагога-психолога и медицинского ра-
ботника.  

Достижение этой цели предполагает решение ряда задач:  
*осуществление профилактики психического переутомления и травмирования де-

тей в начале школьного обучения и в связи с переходом в основную школу;  
*проведение работы по профилактике нарушений чтения и письма у млад-
ших школьников, по развитию зрительно-пространственных функций, памя-
ти, внимания, аналитико-синтетической деятельности;  
*исследование динамики развития отдельных психических качеств личности 
(ответственности, самостоятельности, способности к целеобразованию), уров-
ня притязаний, самооценки, мотивов учебно-познавательной деятельности и др.  
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*изучение уровня сформированности познавательной, эмоциональной, воле-
вой сфер, том числе определяющих готовность к продолжению образования;  
*присвоения членам семьи обучающихся роли полноправного участника 
образовательной деятельности. Родители (законные представители) обучающих-
ся на всех этапах обучения информируются по вопросам содержания обра-
зования и подходах к оцениванию его результатов, психолого-
педагогической адаптации ребенка к обучению в школе, социализации 
младшего школьника. Для этого проводятся тематические родительские 
собрания и консультации по актуальным вопросам психологии и дидактики. 
При психолого-педагогической целесообразности родители присутствуют 
на уроках и внеурочных занятиях вместе с педагогом-психологом. Родители 
обучающихся участвуют в формировании образовательной политики школы, 
члены семей обучающихся привлекаются к организации оздоровительной ра-
боты, реализации культурно-досуговых программ; необходимости осознанно-
го противодействия объективно существующим негативным явлениям современ-
ного социума путем целенаправленной организации образовательного про-
цесса. Показателями выполнения основной образовательной программы 
начального общего образования МОУ «Шубинская НОШ» являются:  
*сохранение физического и психического здоровья обучающиеся;  
*положительная динамика в их интеллектуальном и социальном развитии;  
*устойчивая мотивация и готовность к познанию: желание и умение учиться, 
психологическая готовность к продолжению образования;  
*показатели предметной обученности, полученные в ходе проведения тестирова-
ния обучающихся Службой по контролю и надзору в сфере образования Ир-
кутской области с целью осуществления контроля качества подготовки обу-
чающихся общеобразовательных учреждений в соответствии с требованиями 
государственных образовательных стандартов;  
*показатели предметной и метапредметной обученности, полученные в ходе 
проведения контрольно-оценочных процедур и по результатам промежуточ-
ной аттестации с целью осуществления контроля качества подготовки обу-
чающихся в соответствии с требованиями государственных образовательных 
стандартов.  

Обобщенным результатом начального общего образования является 
портрет выпускника начальной школы, обладающего следующими основными 
чертами:  
*желанием и умением учиться, потребностью самостоятельного познания 
окружающего мира;  
*элементарной грамотностью в рамках содержания отдельных учебных предме-
тов, функциональной грамотностью в области чтения и математики;  
*инициативностью, навыками сотрудничества в разных видах деятельности;  
*ответственностью, готовностью отвечать за свои поступки;  
*осознанным принятием правил здорового и безопасного образа жизни и 
регуляциейсвоего поведения в соответствии с ними.  

В соответствии с требованиями ФГОС НОО ООП МОУ «Шубинская 
НОШ» содержит следующие разделы: целевой, содержательный и организа-
ционный.  

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируе-
мые результаты реализации основной образовательной программы начального 
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общего образования, а также способы определения достижения этих целей и ре-
зультатов. Целевой раздел включает:  
*пояснительную записку;  
*планируемые результаты освоения обучающимися основной образователь-
ной программы;  
*систему оценки достижений планируемых результатов освоения ООП.  
           Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего  об-
разования и включает следующие программы, ориентированные на дости-
жение личностных, предметных и метапредметных результатов:  
*программу формирования у обучающихся универсальных учебных действий;  
*программы отдельных учебных предметов, курсов;  
*программу духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся при  
получении начального общего образования;  
*программу формирования экологической культуры, здорового и безопасно-
го образа  жизни;  
*программу коррекционной работы.  

Рабочие программы учебных предметов, внеурочной деятельности 
представлены в Приложении к ООП НОО «Рабочие программы ООП НОО учеб-
ных предметов, курсов внеурочной деятельности».  

Содержание, технологии, специфика работы с одаренными детьми, ор-
ганизация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-
технического творчества и проектно-исследовательской деятельности пред-
ставлена в Содержательном разделе «Программа духовно-нравственного разви-
тия, воспитания обучающихся при получении начального общего образования».  

Содержание, технологии, специфика работы с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья представлена в Содержательном разделе п. 2.5. 
«Программа коррекционной работы».  

Организационный раздел определяет общие рамки организации об-
разовательного процесса, а также механизмы реализации основной образо-
вательной программы.  
Организационный раздел включает:  
 учебный план; 
 план внеурочной деятельности; 
 календарный учебный график; 
 систему условий реализации ООП НОО 

Учебный план начального общего образования, план внеурочной дея-
тельности, календарный учебный график являются основными организаци-
онными механизмами реализации ООП НОО МОУ «Шубинская НОШ», раз-
рабатываются на весь период реализации ООП НОО (представлены в Органи-
зационном разделе ООП НОО) и на каждый учебный год (размещаются в 
Приложении к ООП НОО). План внеурочной деятельности является органи-
зационным механизмом реализации Основной образовательной программы 
начального общего образования школы и определяет требования к организации 
внеурочной деятельности. Особый акцент сделан на использование разнооб-
разных видов внеурочной деятельности младших школьников, которая органи-
зуется по следующим направлениям развития личности:  

- спортивно-оздоровительное  
- общекультурное 
- духовно-нравственное 
- общеинтеллектуальное 
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-социальное 
Внеурочная деятельность способствует всестороннему гармоничному 

развитию личности ребенка. Распределение часов на внеурочную деятельность 
происходит с учетом:  
- возрастных, психолого-педагогических особенностей обучающихся;  
- ведущих видов деятельности, характерных для данного возраста обучающихся;  
- образовательных потребностей и предпочтений обучающихся;  
- заказа родителей;  
- образовательных задач и потенциала образовательной организации.  

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития лич-

ности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, об-

щеинтеллектуальное, общекультурное). Для организации внеурочной дея-

тельности используются ресурсы школы.  

 Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО мы 

понимаем образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отлич-

ных от классно- урочной, и направленную на достижение планируемых ре-

зультатов освоения ООП НОО МОУ «Шубинская НОШ».  

 Внеурочная деятельность направлена на решение следующих задач:   

 – оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

 – улучшить условия для развития обучающихся; 

 – учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся;  

– создать условия для свободного общего развития личности;  

– создать условия для развития критического и творческого мышления  

обучающихся;   

 – создать условия для формирования учебно - исследовательской и 

проектной компетенций;  

  – содействовать самореализации личности ребёнка и педагога.   

 МОУ «Шубинская НОШ»  использует возможности образовательных 

учреждений дополнительного образования детей, организаций культуры и 

спорта на территории Шерагульского сельского поселения.  

Особенностью реализации внеурочной деятельности в 1-4 классах яв-

ляется ее организация по оптимизационной модели с преобладанием учебно-

познавательной деятельности, когда наибольшее внимание уделяется вне-

урочной деятельности по учебным предметам и организационному обеспече-

нию учебной деятельности. 

Внеурочная деятельность нами понимается как продолжение урочной и 

воспитательной деятельности. Как продолжение урочной деятельности - вне-

урочная реализуется через рабочую программу педагога в рамках направле-

ний развития личности (проектные задачи, метапредметные модули, учебно-

познавательная деятельность, организационное обеспечение учебной дея-

тельности, самоорганизация). Как продолжение воспитательной деятельно-

сти - внеурочная реализуется через Программу воспитания «В гармонии с 

собой», организацию профессиональной ориентации обучающихся, воспита-
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тельную программу (план) классного коллектива (социальные акции, воспи-

тательные мероприятия по направлениям, уклад школьной жизни).  

 Внеурочная деятельность является организационным механизмом реа-

лизации ООП НОО  МОУ «Шубинская НОШ» и осуществляется на основа-

нии плана внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность организуется 

по направлениям развития личности:  

 - спортивно-оздоровительное; 

  - духовно-нравственное;   

- социальное;  

 -общекультурное;  

 -общеинтеллектуальное.    

Внеурочная деятельность включает различные формы организации ра-

боты учителя начальных классов с обучающимися, отличные от урочной си-

стемы  обучения:  осуществление функций классного руководителя (беседы, 

экскурсии);  консультации и дополнительные занятия с обучающимися;  не-

аудиторная предметная деятельность: подготовка обучающихся к олимпиа-

дам, конкурсам, смотрам, кружковая работа и др. (в том числе используются 

возможности КДЦ с.Шерагул);  подготовка к урокам и другим видам учеб-

ных занятий,  руководство деятельностью обучающихся при освоении от-

дельных тем программы;  организация в период каникул специализирован-

ных лагерей, тематических лагерных смен, летних школ.   
МОУ «Шубинская НОШ» в соответствии с 273-ФЗ «Об образовании в 

РФ» самостоятельно распределила количество часов на внеурочную деятель-
ность, исходя из возрастных, психолого-педагогических особенностей обуча-
ющихся; ведущих видов деятельности, характерных для данного возраста обу-
чающихся; образовательных потребностей и предпочтений обучающихся; зака-
за родителей; образовательных задач и потенциала образовательной организации.  

Планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО МОУ 
«Шубинская НОШ» являются содержательной и критериальной основой для 
разработки рабочих программ курсов внеурочной деятельности. 

 К числу планируемых результатов освоения ООП НОО «Шубинская 
НОШ» отнесены:  
* личностные результаты - готовность и способность обучающихся к само-
развитию,сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-
смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их инди-
видуально личностные позиции, социальные компетентности, личностные каче-
ства; сформированность основ российской, гражданской идентичности;  
* метапредметные результаты - освоенные обучающимися универсальные 
учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные);  
* предметные результаты - освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 
предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 
получению нового знания, его преобразованию и применению, а также си-
стема основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе со-
временной научной картины мира.  
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1.2. Планируемые результаты освоения учащимися основной обра-

зовательной программы начального общего образования 
Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования представляет собой совокупность требований, обяза-

тельных при реализации основной программы начального общего образова-

ния.  

Планируемые результаты: 

- обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным про-

цессом и системой оценки, уточняя и конкретизируя общее понимание лич-

ностных, метапредметных и предметных результатов для каждой учебной 

программы с учётом ведущих целевых установок их освоения, возрастной 

специфики  учащихся и требований, предъявляемых системой оценки; 

- являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих 

программ учебных предметов, учебно-методической литературы, а также для 

системы оценки качества освоения учащимися основной образовательной 

программы начального общего образования. Планируемые результаты дают 

представление о том, какими именно действиями – познавательными, лич-

ностными, регулятивными, коммуникативными, преломлёнными через спе-

цифику содержания того или иного предмета, – овладеют обучающиеся в хо-

де образовательного процесса. В планируемых результатах особо выделяется 

учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий основой для 

последующего обучения.    

Система планируемых результатов строится с учётом необходимости: 

определения динамики развития обучающихся на основе выделения достиг-

нутого уровня развития и ближайшей перспективы – зоны ближайшего раз-

вития ребёнка; определения возможностей овладения обучающимися учеб-

ными действиями на уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в 

отношении знаний, расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, 

а также знаний и умений, являющихся подготовительными для данного 

предмета. С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой 

учебной программе (предметной, междисциплинарной) выделяются следую-

щие уровни описании. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении 

опорного учебного материала. Планируемые результаты, описывающие эту 

группу целей, приводятся в блоках «Выпускник научится» к каждому разде-

лу учебной программы. Они ориентируют пользователя на то, какой уровень 

освоения опорного учебного материала ожидается от обучающегося. Крите-

риями отбора данных результатов служат их значимость для решения основ-

ных задач образования на данном уровне, необходимость для последующего 

обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством 

обучающихся. В эту группу включается система таких знаний и учебных 

действий, которая, во-первых, принципиально необходима для успешного 

обучения в начальной и основной школе и, во-вторых, при наличии специ-
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альной целенаправленной работы учителя  может быть освоена подавляю-

щим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на ито-

говую оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения данной 

программы (с помощью накопительной оценки, или портфолио достижений), 

так и по итогам её освоения (с помощью итоговой работы). Оценка освоения 

опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую компе-

тентность обучающихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на 

уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, — с помо-

щью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися 

заданий базового уровня служит единственным основанием для положитель-

ного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень обу-

чения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении зна-

ний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему 
Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводят-

ся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разде-

лу программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень достиже-

ний, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут проде-

монстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий 

уровень мотивации и способностей. Частично задания, ориентированные на 

оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут включать-

ся в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность обу-

чающимся продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с 

базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста численности 

группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение 

обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения 

планируемых результатов этой группы, не является препятствием для пере-

хода на следующий уровень обучения. Учёт достижения планируемых ре-

зультатов этой группы ведется в ходе текущего и промежуточного оценива-

ния, а полученные результаты фиксируются посредством накопительной си-

стемы оценки (например, в форме портфолио достижений) и учитывать при 

определении итоговой оценки. 

На уровне начального общего образования также происходит достиже-

ние обучающимися планируемых результатов освоения: междисциплинар-

ных программ «Формирование универсальных учебных действий», «Чтение. 

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

программ по учебным предметам: русский язык, литературное чтение, ино-

странный язык, математика, окружающий мир, изобразительное искусство, 

музыка, ОРКСЭ, технология, физическая культура. Личностные и метапред-

метные УУД содержат два блока «У выпускника будут сформированы» и 

«Выпускник получит возможность для формирования».   
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1.2.1.Формирование универсальных учебных действий 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне 

начального общего образования у выпускников будут сформированы лич-

ностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные 

учебные действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сфор-

мированы внутренняя позиция учащегося, адекватная мотивация учебной де-

ятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на мо-

ральные нормы и их выполнение.  

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники 

овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию 

своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность 

принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в 

том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпуск-

ники научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их 

компоненты — тексты, использовать знаково-символические средства, в том 

числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром логи-

ческих действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий вы-

пускники приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), 

организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отобра-

жать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важ-

нейшими компонентами которых являются тексты. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: внутренняя позиция на уровне 

положительного отношения к школе, ориентации на содержательные момен-

ты школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая соци-

альные, 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 чис-

ле на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия резуль-

татов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, това-

рищей, родителей и других людей; способность к оценке своей учебной дея-

тельности;  

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 исто-

рию, осознание ответственности человека за общее благополучие; ориента-

ция в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так и 
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поступков окружающих людей; знание основных моральных норм и ориен-

тация 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 экологиче-

ской культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в 

своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоро-

вьесберегающего поведения; чувство прекрасного и эстетические чувства на 

основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: внутренней 

позиции обучающегося на уровне положительного отношения к школе, по-

нимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки зна-

ний; выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; адекватного понимания причин успешности/неуспешности 

учебной деятельности; положительной адекватной дифференцированной 

самооценки на основе критерия успешности реализации социальной роли 

«хорошего ученика»; 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, выража-

ющихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение благо-

получия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: принимать и сохранять учебную задачу; учи-

тывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материа-

ле в сотрудничестве с ним; планировать свои действия в соответствии с по-

ставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем 

плане; учитывать установленные правила в планировании и контроле спосо-

ба решения; осуществлять итоговый и пошаговый контроль результата; адек-

ватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей 

и других людей; различать способ и результат действия; вносить необходи-

мые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата. 

Выпускник получит возможность научиться: в сотрудничестве с учи-

телем ставить новые учебные задачи; преобразовывать практическую за-

дачу в познавательную; проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве;  самостоятельно учитывать выделенные учителем ори-

ентиры действия в новом учебном материале; осуществлять констатиру-

ющий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, 

актуальный контроль на уровне произвольного внимания; самостоятельно  
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оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые кор-

рективы 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, эн-

циклопедий, 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; строить сообщения в устной и письменной форме; ориентироваться на 

разнообразие способов решения задач; владеть основами смыслового вос-

приятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную 

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

ществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; осуществлять синтез как составление целого из частей; проводить 

сравнение, классификацию по заданным критериям; устанавливать аналогии;  

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

нии, свойствах и связях; обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выве-

дение общности для целого ряда или класса единичных объектов на основе 

выделения сущностной связи; осуществлять подведение под понятие на ос-

нове распознавания объектов, выделения существенных признаков и их син-

теза; владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: осуществлять расши-

ренный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интерне-

та; записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помо-

щью инструментов ИКТ; осознанно и произвольно строить сообщения в 

устной и письменной форме; осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от конкретных условий; осуществ-

лять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая 

и восполняя недостающие компоненты; осуществлять сравнение, классифи-

кацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логи-

ческих операций; строить логическое рассуждение, включающее установле-

ние причинно-следственных связей; произвольно и осознанно владеть общи-

ми приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: адекватно использовать коммуникативные, 

прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической фор-

мой коммуникации, используя, в том числе средства и инструменты ИКТ; 

допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнёра в общении и взаимодействии; учитывать разные мнения и стре-

миться к координации различных позиций в сотрудничестве; формулировать 
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собственное мнение и позицию; договариваться и приходить к общему реше-

нию в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения инте-

ресов; строить понятные для партнёра высказывания;  задавать вопросы; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуни-

кативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогиче-

ской формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: учитывать и координи-

ровать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 

учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную пози-

цию; аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; продуктивно содействовать разрешению конфликтов на ос-

нове учёта интересов и позиций всех участников;  с учётом целей коммуни-

кации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру 

необходимую информацию; задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопо-

мощь; адекватно использовать речевые средства для эффективного реше-

ния разнообразных коммуникативных задач. 

 

1.2.1.1.Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) Ра-

бота с текстом: поиск информации и понимания прочитанного 

Выпускник научится: находить в тексте конкретные сведения, факты, 

заданные в явном виде; определять тему и главную мысль текста; делить тек-

сты на смысловые части, составлять план текста; вычленять содержащиеся в 

тексте основные события и устанавливать их последовательность; упорядо-

чивать информацию по заданному основанию; сравнивать между собой объ-

екты, описанные в тексте, выделяя существенные признаки; понимать ин-

формацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте не-

сколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризо-

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

понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в ви-

де таблицы, схемы, диаграммы; понимать текст, опираясь не только на со-

держащуюся 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 справочни-

ках. 

Выпускник получит возможность научиться: делать выписки из про-

читанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; состав-

лять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 
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Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: высказывать оценочные суждения и свою точку 

зрения о прочитанном тексте; оценивать содержание, языковые особенности 

текста; определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; на основе 

имеющихся знаний, обнаруживать недостоверность, пробелы в информации 

и находить пути восполнения этих пробелов; участвовать в учебном диалоге 

при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: сопоставлять различные 

точки зрения; соотносить позицию автора с собственной точкой зрения. 

1.2.2. Русский язык 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получе-

нии 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 процесса 

обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуаль-

ных и творческих способностей. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в 

устном и письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) 

потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с це-

лью поиска необходимой информации в различных источниках для выполне-

ния учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу 

начального общего образования, будет сформировано отношение к правиль-

ной устной и письменной речи как показателям общей культуры человека. 

Они получат начальные представления о нормах русского и родного литера-

турного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах 

речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств 

для успешного решения коммуникативной задачи при составлении неслож-

ных устных монологических высказываний и письменных текстов. У них бу-

дут сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для 

успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнёра, учёт различ-

ных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, стремле-

ние к более точному выражению собственного мнения и позиции, умение за-

давать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: научится осо-

знавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 

культуры; сможет применять орфографические правила и правила постанов-

ки знаков препинания (в объёме изученного) при записи собственных и 

предложенных текстов, овладеет умением проверять написанное; получит 

первоначальные представления о системе и структуре русского и родного 
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языков: познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, 

лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в 

объёме содержания курса научится находить, характеризовать, сравнивать, 

классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, 

часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит основой 

для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных 

(символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми 

единицами. 

В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших 

основную образовательную программу начального общего образования, бу-

дет сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному мате-

риалу и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы 

успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского 

языка и родного языка на следующем уровне образования. Содержательная 

линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика». 

Выпускник научится: 

- различать звуки и буквы; 

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

гласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные 

звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

- пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности 

букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в 

различных словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфави-

том на основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания 

слов и поиска необходимой информации в различных словарях и справочни-

ках. 

Раздел «Орфоэпия». 

Выпускник получит возможность научиться: 

- соблюдать нормы русского и родного литературно языка в собственной 

речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме пред-

ставленного в учебнике материала); 

- находить при сомнении в правильности постановки ударения или произно-

шения 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, ко-

рень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться  
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- выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным 

учебником алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

- использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 

орфографических и / или речевых задач. 

Раздел «Лексика». 

Выпускник научится: 

- выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

- определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря; 

- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте 

Выпускник получит возможность научиться: 

- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их срав-

нении; 

- 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 коммуника-

тивной задачи. 

Раздел «Морфология». 

Выпускник научится: 

- распознавать грамматические признаки слов; 

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

просы отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе ос-

новных частей речи (имена существительные, имена прилагательные, глаго-

лы).  

Выпускник получит возможность научиться: 

- проводить морфологический разбор имён существительных, имён прила-

гательных, 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 кото-

рым 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 повество-

вательные/побудительные/вопросительные предложения; 

- определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

жения; 

- выделять предложения с однородными членами. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

- различать второстепенные члены предложения — определения, дополне-

ния, обстоятельства; 

- выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом раз-

бор простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оце-

нивать 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 изучен-

ными правилами правописания; 

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

фографические 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 опреде-

лять 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 незна-

комыми, с людьми разного возраста; 

-  соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устно-

го общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разго-

вор); 

-  выражать собственное мнение, 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; 
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-  составлять устный рассказ на определённую тему с использованием раз-

ных типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

-  анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком пред-

ложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

-  корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

-  анализировать последовательность собственных действий при работе 

над изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алго-

ритмом; 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). 

1.2.3. Литературное чтение 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего 

дальнейшего развития и для успешного обучения по другим предметам на 

основе осознания и развития дошкольного и внешкольного опыта, связанного 

с художественной литературой. У обучающихся будет формироваться по-

требность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого 

себя. Младшие школьники будут с интересом читать художественные, науч-

но-популярные и учебные тексты, которые помогут им сформировать соб-

ственную позицию в жизни, расширят кругозор. Обучающиеся получат воз-

можность познакомиться с культурно-историческим наследием России и об-

щечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоциональ-

но нравственной отзывчивости. Младшие школьники будут учиться полно-

ценно воспринимать художественную литературу, воспроизводить в вообра-

жении словесные художественные образы, эмоционально отзываться на про-

читанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. 

Они получат возможность воспринимать художественное произведение как 

особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства, как ис-

точниками формирования эстетических потребностей и чувств, познакомятся 

с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного 

языка, используемыми в художественных произведениях, научатся соотно-

сить собственный жизненный опыт с художественными впечатлениями. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейше-

му обучению и систематическому изучению литературы в средней школе, 

будет достигнут необходимый уровень читательской компетентности, рече-

вого развития, сформированы универсальные действия, отражающие учеб-

ную самостоятельность и познавательные интересы, основы элементарной 

оценочной деятельности. Выпускники овладеют техникой чтения, (правиль-

ным плавным чтение, приближающимся к темпу нормальной речи), приёма-

ми понимания прочитанного и прослушанного произведения, элементарными 

приёмами анализа, интерпретации и преобразования художественных, науч-
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но-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать инте-

ресующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, осознают 

себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных си-

туациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении про-

слушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные 

монологические высказывания о произведении (героях, событиях); устно пе-

редавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты повест-

вовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники 

научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они 

получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией 

(сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя 

иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). Выпускники начальной школы 

приобретут первичные умения работы с учебной и научно-популярной лите-

ратурой, будут находить и использовать информацию для практической ра-

боты. 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 как источник эстетического, нравственного, познава-

тельного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского инте-

реса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, 

иной информации; 

- прогнозировать содержание текста художественного произведения по заго-

ловку, автору, жанру и осознавать цель чтения; 

- читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

- различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учеб-

ный, справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

- читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предвари-

тельной подготовки; 

- использовать различные виды чтения: изучающее выборочное ознакоми-

тельное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с 

целью чтения (для всех видов текстов); 

- ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-

популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при 

прослушивании); 

– для художественных текстов: определять главную мысль и героев произве-

дения; воспроизводить в воображении словесные художественные образы и 

картины жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки персо-

нажей, формировать свое отношение к героям произведения; определять ос-
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новные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать 

текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требу-

емую информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в яв-

ном 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 содержа-

ние текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, 

факты, описания явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать во-

просы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примера-

ми из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использова-

нием словарей и другой справочной литературы;  

-  использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов:  

– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между события-

ми,фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, 

опираясь на содержание текста; 

 – для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между от-

дельными фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и меж-

ду отдельными частями текста, опираясь на его содержание; 

 - использовать различные формы интерпретации содержания текстов: для 

художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; составлять характеристику персонажа;интерпретировать 

текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особен-

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

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

ступки героев, опираясь на содержание текста;  

-  для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основы-

ваясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте 

напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять описываемые 

события, соотнося их с содержанием текста;  

- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятель-

но делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами 

(только для художественных текстов); 

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

но-популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех ви-

дов текстов);  

- передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специ-

фики текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов тек-

стов);  

- участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать 

вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая прави-
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ла речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или соб-

ственный опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

-  осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать собственное суждение; 

 - высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) про-

изведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на 

текст;  

– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от 

восприятия других видов искусства;  

- составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, 

описание).  

Круг детского чтения. 

Выпускник научится: 

-  осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемой системе 

Интернет)  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 за-

данному образцу.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 - работать с тематическим каталогом;  

- работать с детской периодикой;  

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

Литературоведческая пропедевтика. 

Выпускник научится: 

- распознавать некоторые отличительные особенности художественных про-

изведений (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;  

- находить средства художественной выразительности (метафора, олицетво-

рение, эпитет).  

Выпускник получит возможность научиться:    

-  воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить 

примеры проявления художественного вымысла в произведениях;  

- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных тек-

стов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и автор-

ская литература, структура текста, герой, автор) и средств художе-

ственной выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, срав-

нение, эпитет);  
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– определять позиции героев художественного текста, позицию автор ху-

дожественного текста. 

Творческая деятельность. 

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 учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

 Выпускник получит возможность научиться:  

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

турного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, 

рассказывать известное литературное произведение от имени одного из 

действующих лиц или неодушевленного предмета; 

 – писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннота-

ции или отзыва;  

– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию 

прочитанного (прослушанного) произведения;  

– создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизу-

альной поддержкой и пояснениями;  

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

шанное, созданное самостоятельно) художественное произведение, в том 

числе и в виде мультимедийного продукта (мультфильма). 

1.2.4. Иностранный язык (английский) В результате изучения ино-

странного 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 родно-

го языка; будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способ-

ность ставить и решать посильные коммуникативные задачи, адекватно ис-

пользовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать 

речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнера-

ми; сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-

познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также необхо-

димые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что 

заложит основу успешной учебной деятельности по овладению иностранным 

языком на следующем уровне образования.  
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Коммуникативные умения  

Говорение  

Выпускник научится:  

-  участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этике-

та, 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 основное содержание не-

больших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом 

языковом материале.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся 

в нем 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 ма-

териале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

– читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построен-

ного 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 ос-

новное содержание текста.  

Письмо  

Выпускник научится: 

 – выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;  

– писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем 

рождения (с опорой на образец);  

– писать по образцу краткое письмо зарубежному другу.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;  
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– составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;  

– заполнять простую анкету; 

 – правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной по-

чты (адрес, тема сообщения).  

Языковые средства и навыки оперирования ими  

Графика, каллиграфия, орфография  

Выпускник научится:  

– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы ан-

глийского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);  

– пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в 

нем;  

– списывать текст;  

– восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;  

– отличать буквы от знаков транскрипции.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их тран-

скрипцию;   

– группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 – уточнять написание слова по словарю;  

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

странный 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 уровне начального обра-

зования;  

– оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 
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 – восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться:  

– узнавать простые словообразовательные элементы; 

 – опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интер-

национальные 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: су-

ществительные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем; суще-

ствительные в единственном и множественном числе; глаголсвязку to be; 

глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; лич-

ные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в по-

ложительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 

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

ги для выражения временных и пространственных отношений.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 – узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

 – использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s 

interesting), предложения с конструкцией there is/there are; – оперировать в 

речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые случаи упо-

требления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there 

isn’t any);  

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

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

-  распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным при-

знакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

1.2.5. Математика и информатика 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне 

начального общего образования: научатся использовать начальные матема-

тические знания для описания окружающих предметов, процессов, явлений, 

оценки количественных и пространственных отношений; 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 ре-

зультате счёта и измерения, о десятичном принципе записи чисел; научатся 

выполнять устно и письменно арифметические действия с числами;  нахо-

дить неизвестный компонент арифметического действия; составлять число-

вое выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых 

задач; познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся 
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распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют спо-

собами измерения длин и площадей;  приобретут в ходе работы с таблицами 

и диаграммами  важные для практико-ориентированной математической дея-

тельности умения, связанные с представлением, анализом и интерпретацией 

данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диа-

грамм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать инфор-

мацию, делать выводы и прогнозы. 

Числа и величины. 

Выпускник научится: 

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

-  устанавливать закономерность — правило, по которому составлена число-

вая последовательность, и составлять последовательность по заданному или 

самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на не-

сколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

- группировать числа по заданному или самостоятельно установленному при-

знаку; 

-  классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять 

свои действия; 

- 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; кило-

метр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, 

сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

времени), объяснять свои действия. 

Арифметические действия. 

Выпускник научится: 

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

читание, 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 преде-

лах 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 арифметиче-

ских действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выполнять действия с величинами; 

- использовать свойства арифметических действий для удобства вычисле-

ний; 
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- проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного дей-

ствия, прикидки и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами. 

Выпускник научится: 

- устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, 

планировать ход решения в задаче, выбирать и объяснять выбор действий; 

- решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и зада-

чи, связанные с повседневной жизнью; 

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

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

- оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос зада-

чи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- решать задачи в 3—4 действия; 

- находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 

Выпускник научится: 

- описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоско-

сти; 

- распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отре-

зок, 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, площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией. 

Выпускник научится: 

- читать несложные готовые таблицы; 

- заполнять несложные готовые таблицы; 

- читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 



32 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- читать несложные готовые круговые диаграммы; 

- достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

- сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столб-

цах несложных таблиц и диаграмм; 

- понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова 

(« и », «если  то », «верно/неверно, что », «каждый», «все», «некото-

рые», «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 получен-

ную информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

- интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 

прогнозы. 

1.2.6. Основы религиозных культур и светской этики 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы рели-

гиозных культур и светской этики» включают общие результаты по предмет-

ной области (учебному предмету) и результаты по каждому учебному моду-

лю с учетом содержания примерных рабочих программ по Основам право-

славной культуры, Основам исламской культуры, Основам буддийской куль-

туры, Основам иудейской культуры, Основам мировых религиозных  куль-

тур, Основам 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;  

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к 

нравственному совершенствованию и духовному развитию;  

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях наро-

дов России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, 

истории и современности, становлении российской государственности, рос-

сийской светской (гражданской) этике, основанной на конституционных обя-

занностях, правах и свободах человека и гражданина в Российской Федера-

ции; 

 – ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю уста-

новку личности поступать согласно своей совести;  

Планируемые результаты по учебным модулям. 
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 Основы православной культуры  

Выпускник научится: 

 – раскрывать содержание основных составляющих православной христиан-

ской культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные 

книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный кален-

дарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное 

искусство, отношение к труду и др.);  

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской ре-

лигиозной традиции, истории ее формирования в России;  

– на примере православной религиозной традиции понимать значение тради-

ционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, рос-

сийского общества, в истории России;  

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

жизни людей и общества;  

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной хри-

стианской религиозной морали; 

 – осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; гото-

вить 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 православной культуры и 

поведением людей, общественными явлениями;  

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и куль-

турных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на после-

дующих уровнях общего образования.  

Основы исламской культуры  

Выпускник научится:  

 - раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, ду-

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

оружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, 

нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отноше-

ние к труду и др.);  

– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной тради-

ции, истории ее формирования в России;  
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– на примере исламской религиозной традиции понимать значение традици-

онных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, рос-

сийского общества, в истории России;  

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

жизни людей и общества;  

– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религи-

озной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; гото-

вить 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 исламской культуры и по-

ведением людей, общественными явлениями;  

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и куль-

турных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на после-

дующих уровнях общего образования.  

Основы буддийской культуры  

Выпускник научится: 

 – раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, 

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

оружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, 

нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отноше-

ние к труду и др.);  

– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной тради-

ции, истории ее формирования в России;  

– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение тради-

ционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, рос-

сийского общества, в истории России;  

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

жизни людей и общества;  

– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религи-

озной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; гото-

вить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться:  
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– 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 буддийской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями;  

 – выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и куль-

турных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на после-

дующих уровнях общего образования.  

 Основы иудейской культуры  

Выпускник научится: 

 – раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, ду-

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

оружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, 

нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отноше-

ние к труду и др.);  

– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной тради-

ции, истории ее формирования в России;  

– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традици-

онных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, рос-

сийского общества, в истории России;  

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

жизни людей и общества; 

- соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религи-

озной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; гото-

вить 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 иудейской культуры и по-

ведением людей, общественными явлениями;  

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и куль-

турных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан;  
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– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на после-

дующих уровнях общего образования.  

Основы мировых религиозных культур 

 Выпускник научится: 

 – раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных 

культур (религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, 

ритуалы, обычаи и обряды, религиозные праздники и календари, нормы от-

ношений людей друг к другу, в семье, религиозное искусство, отношение к 

труду и др.);  

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций право-

славия, 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 мора-

ли;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; гото-

вить 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 культу-

ры и поведением людей, общественными явлениями;  

- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и куль-

турных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на после-

дующих уровнях общего образования.  

Основы светской этики  

Выпускник научится:  

– раскрывать содержание основных составляющих российской светской 

(гражданской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах 

и свободах человека и гражданина в Российской Федерации (отношение к 

природе, историческому и культурному наследию народов России, государ-

ству, отношения детей и родителей, гражданские и народные праздники, 

трудовая мораль, этикет и др.);  
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– на примере российской светской этики понимать значение нравственных 

ценностей, идеалов в жизни людей, общества;  

- излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жиз-

ни людей и общества;  

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской свет-

ской (гражданской) этики;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; гото-

вить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

общепринятых в российском обществе норм светской (гражданской) этики;  

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики 

и поведением людей, общественными явлениями;  

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и куль-

турных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан; 

 – акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведе-

ния при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

1.2.7. Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на 

уровне начального общего образования: 

- получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компо-

нентах единого мира, овладеть основами практико-ориентированных 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 гуманистиче-

ских и демократических ценностных ориентаций, способствующих форми-

рованию российской гражданской идентичности; 

- приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к 

миру природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социаль-

но-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст обучающимся 

ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать восприятие яв-

лений окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, 

определить своё место в ближайшем окружении; 

- получат возможность осознать своё место в мире на основе единства раци-

онально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления лич-

ного опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет основой 
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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 челове-

ка, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного 

края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамич-

но изменяющемся и развивающемся мире; 

- получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-

средствами, поиска информации в электронных источниках и контролируе-

мом Интернете, научатся создавать сообщения в виде текстов, аудио- и ви-

деофрагментов, готовить и проводить небольшие презентации в поддержку 

собственных сообщений; 

- примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно 

развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смыс-

ла учения, самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нрав-

ственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

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 призна-

ков или известных характерных свойств и проводить простейшую классифи-

кацию изученных объектов природы; 

- проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные прибо-

ры; следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведе-

нии наблюдений и опытов; 

- использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных но-

сителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извле-

чения информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных 

устных или письменных высказываний; 
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- использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том 

числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

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

или описания свойств объектов; 

- обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимо-

сти бережного отношения к природе; 

- определять характер взаимоотношений человека и природы, находить при-

меры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопас-

ность человека; 

- понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил без-

опасного поведения; использовать знания о строении и функционировании 

организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-  готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

- 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 природ-

ной среде; 

- пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохра-

нения здоровья, осознанно соблюдать режим дня, правила рационального 

питания и личной гигиены; 

- выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной сре-

де, 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. 

Человек и общество. 

Выпускник научится: 

- узнавать государственную символику Российской Федерации и своего ре-

гиона; 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 историче-

ские события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных 

событий на «ленте времени»; 

- используя дополнительные источники информации (на бумажных и элек-

тронных 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 вы-

мыслов; 
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- оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 

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

этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзыв-

чивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 

- использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и 

детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, от-

ветов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или пись-

менных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими со-

циальными группами; 

- ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах 

прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, при-

обретая тем самым чувство исторической перспективы; 

- наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека 

в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образова-

тельной организации,социума, этноса, нации, страны; 

- проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

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

сверстниками в официальной обстановке, участвовать в коллективной ком-

муникативной деятельности в информационной образовательной среде; 

- определять общую цель в совместной деятельности и пути её достиже-

ния, договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаим-

ный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собствен-

ное поведение и поведение окружающих. 

1.2.8. Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне началь-

ного 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 вырази-

тельных возможностях языка искусства; 

- начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, 

учебно-творческие способности, эстетические чувства, формироваться осно-

вы 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, вопло-

щённых в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государ-

ству, 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 нрав-
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ственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, любви, взаимо-

помощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственно-

сти за другого человека; 

- появится готовность и способность к реализации своего творческого потен-

циала в духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьётся 

трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость 

миру, диалогичность; 

- установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных куль-

турных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной 

жизни родного края, наполнятся конкретным содержанием понятия «Отече-

ство», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьётся принятие 

культуры и духовных традиций многонационального народа Российской Фе-

дерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в 

его органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и ре-

лигий; 

- будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, появится осознание своей этнической и национальной принадлежно-

сти, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся овладеют практическими умениями и навыками в вос-

приятии произведений пластических искусств и в различных видах художе-

ственной деятельности: графике (рисунке), живописи, скульптуре, архитек-

туре, художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 

- смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку 

и выражать своё отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к 

природе, человеку и обществу; воплощать художественные образы в различ-

ных 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 творче-

стве различных ИКТ-средств; 

- получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся ве-

сти диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни 

и искусства, будут способны вставать на позицию другого человека; 

- смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя получен-

ные 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, живо-

пись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-

прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой деятель-
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ности, 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; разли-

чать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмо-

циональные 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 художе-

ственных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначе-

ние. 

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, ар-

хитектура, скульптура и т.д. в природе, на улице, в быту); 

- высказывать аргументированное суждение о художественных произведе-

ниях, изображающих природу и человека в различных эмоциональных состо-

яниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

- создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в про-

странстве; 

- использовать выразительные средства изобразительного искусства: компо-

зицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художествен-

ные 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 соб-

ственной 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 про-
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стые 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 стили-

зацию форм для создания орнамента; передавать в собственной художе-

ственно-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 кон-

струирования в собственной художественно-творческой деятельности; пе-

редавать 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 компью-

терной 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 художе-

ственно-творческой деятельности; 

- выбирать художественные материалы, средства художественной вырази-

тельности для создания образов природы, человека, явлений и передачи свое-

го отношения к ним; решать художественные задачи (передавать характер и 

намерения объекта — природы, человека, сказочного героя, предмета, явле-

ния 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 разнообразие природы, че-

ловека, зданий, предметов; 

- понимать и передавать в художественной работе разницу представлений 

о красоте человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к дру-

гим вкусам и мнениям; 

- изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё от-

ношение; 

- изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 
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1.2.9.Музыка 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в 

дальнейшем применять знания, умения и навыки, приобретенные в различ-

ных видах познавательной, музыкально-исполнительской и творческой дея-

тельности. Основные виды музыкальной деятельности обучающихся основа-

ны на принципе взаимного дополнения и направлены на гармоничное ста-

новление личности школьника, включающее формирование его духовно-

нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально-

исполнительских и творческих способностей, возможностей самооценки и 

самореализации. Освоение программы позволит обучающимся принимать 

активное участие в общественной, концертной и музыкально-театральной 

жизни школы, города, региона. 

 Слушание музыки 

 Обучающийся: 

 1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их 

авторов. 

 2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, 

отдельные элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, ре-

гистр.  

3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных ти-

пах интонаций, средствах музыкальной выразительности, используемых при 

создании образа. 

 4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, 

духового, эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных ин-

струментов. Знает особенности звучания оркестров и отдельных инструмен-

тов.  

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голо-

сов (детских, женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, сме-

шанных, а также народного, академического, церковного) и их исполнитель-

ских возможностей и особенностей репертуара.  

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композитор-

ской) музыке; балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического 

оркестра и оркестра русских народных инструментов.  

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенно-

стях музыкальных форм: типах развития (повтор, контраст), простых двух-

частной и трехчастной формы, вариаций, рондо.  

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произве-

дениях.  

          9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной му-

зыки, отечественной и зарубежной классики.  

        10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцеваль-

ных, маршеобразных движений, пластического интонирования.  

 



45 

 

Хоровое пение 

 Обучающийся: 

 1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации.  

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без 

сопровождения в соответствии с их образным строем и содержанием.  

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интони-

рования.  

4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе 

пения правильное певческое дыхание. 

 5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употреб-

ляет твердую атаку в зависимости от образного строя исполняемой песни. 

Поет доступным по силе, не форсированным звуком.  

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

отчетливо произносит согласные; использует средства артикуляции для до-

стижения выразительности исполнения.  

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с эле-

ментами двухголосия.  

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

 Основы музыкальной грамоты  

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий: 

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

громкость. 

 2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное 

представление о клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху по-

певок и простых песен. 

 3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. 

Акцент в музыке: сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочета-

ние восьмых, четвертных и половинных длительностей, пауз в ритмических 

упражнениях, ритмических рисунках исполняемых песен, в оркестровых 

партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность – восприятие и передача 

в движении.  

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

 5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение 

нот в объеме первой-второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй 

октав, пение по нотам выученных по слуху простейших попевок (двухсту-

пенных, трехступенных, пятиступенных),песен, разучивание по нотам хоро-

вых и оркестровых партий.  

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

Интервалы и трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, 

произведениях для слушания музыки.  

7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный 

концерт. Музыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл.  
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8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступле-

ние, заключение. Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная 

форма, вариации, рондо.  

В результате изучения музыки на уровне начального общего образова-

ния обучающийся получит возможность научиться: реализовывать твор-

ческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных видах му-

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

и других музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и 

импровизации); организовывать культурный досуг, самостоятельную музы-

кальнотворческую деятельность; музицировать; использовать систему 

графических знаков для ориентации в нотном письме при пении простейших 

мелодий; владеть певческим голосом как инструментом духовного самовы-

ражения и участвовать в коллективной творческой деятельности при во-

площении заинтересовавших его музыкальных образов; 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 соб-

ственной музыкальнотворческой деятельности (пение, музицирование, дра-

матизация и др.); собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

1.2.10. Технология 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на уровне 

начального общего образования: 

- получат начальные представления о материальной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о  предмет-

ном мире как основной среде обитания современного человека, о гармониче-

ской взаимосвязи предметного мира с миром природы, об отражении в пред-

метах материальной среды нравственно-эстетического и социально-

исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и 

необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития 

культурных традиций; 

- получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах 

дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов матери-

альной культуры;   

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

истории возникновения и развития; 

- научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой са-

мореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изго-

товлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художествен-

но-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и техно-

логических задач заложит развитие основ творческой деятельности, кон-

структорско-технологического мышления, пространственного воображения, 
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эстетических представлений, формирования внутреннего плана действий, 

мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

- в результате выполнения под руководством учителя коллективных и груп-

повых творческих работ, а также элементарных доступных проектов получат 

первоначальный опыт использования сформированных в рамках учебного 

предмета коммуникативных универсальных учебных действий в целях осу-

ществления совместной продуктивной деятельности: распределение ролей 

руководителя и подчинённых, распределение общего объёма работы, приоб-

ретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и 

уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

- овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных 

действий — исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, 

анализа, классификации, обобщения; 

- получат первоначальный опыт организации собственной творческой прак-

тической деятельности на основе сформированных регулятивных универ-

сальных учебных действий: целеполагания и планирования предстоящего 

практического действия, прогнозирования, отбора оптимальных способов де-

ятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий; 

научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и элек-

тронную информацию; 

- познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с 

его основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный 

опыт работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, 

аудио- и видеофрагментами;  

- овладеют приёмами поиска и использования информации, научатся рабо-

тать с доступными электронными ресурсами; 

- получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся само-

стоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за 

одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную по-

мощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности 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 культу-

ры труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 

- иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе тради-

ционных народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том 

числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 
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- понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответ-

ствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстети-

ческую выразительность — и руководствоваться ими в практической дея-

тельности; 

- 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 ре-

гиона, 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 ви-

дах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознан-

но подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-

художественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставлен-

ной задачей; 

- отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оп-

тимальные 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 инструмен-

тами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и ко-

лющими (швейная игла); 

- выполнять символические действия моделирования и преобразования мо-

дели и работать с простейшей технической документацией: распознавать 

простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на 

них; изготавливать плоскостные и объёмные изделия по простейшим черте-

жам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последователь-

ность реализации собственного или предложенного учителем замысла; 
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Конструирование и моделирование. 

Выпускник научится: 

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

взаимное расположение, виды соединения деталей; 

- решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида 

и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств 

конструкции, а также другие доступные и сходные по сложности задачи; 

- 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 геометри-

ческих 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 техни-

ческим средством, его основными устройствами и их назначением базовые 

действия с компьютером и другими средствами ИКТ, используя безопасные 

для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного аппарата эрго-

номичные приемы работы; выполнять компенсирующие физические упраж-

нения (минизарядку); 

 –пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой 

информации;  

–пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с про-

стыми 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. 

1.2.11. Физическая культура (для обучающихся, не имеющих проти-

вопоказаний для занятий физической культурой или существенных ограни-

чений по нагрузке) 

В результате обучения обучающихся на уровне начального общего об-

разования: 

- начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления 

здоровья, физического развития и физической подготовленности, для трудо-

вой деятельности, военной практики; 

- начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая 

культура», при планировании и соблюдении режима дня, выполнении физи-

ческих упражнений и во время подвижных игр на досуге; 
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- узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на 

развитие систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл 

проведения простейших закаливающих процедур. 

Обучающиеся: 

- освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней 

зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного 

дня, во время подвижных игр в помещении и на открытом воздухе; 

- научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих 

упражнений, использовать простейший спортивный инвентарь и оборудова-

ние; 

- освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими 

упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий 

проведения занятий; 

- научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и пока-

зателей развития основных физических качеств; оценивать величину физиче-

ской нагрузки по частоте пульса во время выполнения физических упражне-

ний; 

- научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на 

формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, разви-

тие систем дыхания и кровообращения; 

- приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые 

для жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными спо-

собами; метать и бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; вы-

полнять акробатические и гимнастические упражнения, простейшие комби-

нации; передвигаться на лыжах (в снежных районах России); будут демон-

стрировать постоянный прирост показателей развития основных физических 

качеств; 

- освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и про-

стейшие технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в про-

цессе игровой и соревновательной деятельности будут использовать навыки 

коллективного общения и взаимодействия. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

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

ризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпа-

уз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, 

подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития основ-

ных систем организма; 

- раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из лич-

ного опыта) положительное влияние занятий физической культурой на физи-

ческое, личностное и социальное развитие; 
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- ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать ос-

новные физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, 

гибкость) и различать их между собой; 

- организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными 

играми (как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила 

поведения и предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной де-

ятельностью; 

- характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 

здоровья; планировать и корректировать режим дня с учётом своей учеб-

ной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического 

развития и физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

- отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физ-

культминуток в соответствии с изученными правилами; 

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

дыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреа-

ции), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

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

готовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематиче-

ские наблюдения за их динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплек-

сов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений 

для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основ-

ных 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, вы-

носливости, координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, 

средняя, малая) по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

- выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального раз-

вития основных физических качеств; 

- выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

- выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 
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- выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкая 

перекладина и брусья, напольное гимнастическое бревно); 

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

мяча 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 комби-

нации; 

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

- выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;  

- выполнять передвижения на лыжах. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ос-

новной образовательной программы НОО 

1.3.1. Общие положения 

В соответствии с требованиями Федерального государственного обра-

зовательного стандарта начального общего образования в школе разработана 

система оценки,  ориентированная на выявление и оценку образовательных 

достижений обучающихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников 

при получении начального общего образования. Система оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования (далее - система оценки) представляет собой 

один из инструментов реализации требований ФГОС к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования и 

направлена на обеспечение качества образования, что предполагает вовле-

чённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Система оценки выполняет следующие функции:  

1. Фиксирует цели оценочной деятельности: 

 а) ориентирует на достижение результата: духовно-нравственного раз-

вития и воспитания (личностные результаты), формирования универсальных 

учебных действий (метапредметные результаты), освоения содержания учеб-

ных предметов (предметные результаты); 

 б) обеспечивает комплексный подход к оценке всех перечисленных ре-

зультатов образования (личностных, метапредметных и предметных);  

в) обеспечивает возможность регулирования системы образования на 

основании полученной информации о достижении планируемых результатов. 

 2. Фиксирует критерии, процедуры, инструменты оценки и формы 

представления её результатов.  

 3. Фиксирует условия и границы применения системы оценки. 

 4. Обеспечивает эффективную обратную связь, позволяющая осу-

ществлять управление образовательной деятельностью.  
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В соответствии с ФГОС основным объектом системы оценки, её со-

держательной и критериальной базой выступают планируемые резуль-

таты освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования. 

 Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 

системы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывно-

го образования. Её основными функциями являются ориентации образова-

тельного процесса на достижение планируемых результатов освоения ос-

новной образовательной программы начального общего образования и обес-

печение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управле-

ние образовательным процессом. Основными направлениями и целями 

оценочной деятельности в соответствии с ФГОС являются: оценка образова-

тельных достижений обучающихся и оценка результатов деятельности обра-

зовательного учреждения и  педагогических кадров. Полученные данные ис-

пользуются для оценки состояния и тенденций развития системы образова-

ния разного уровня. Основным объектом, содержательной и критериальной 

базой итоговой оценки подготовки выпускников на уровне начального обще-

го образования выступают планируемые результаты, составляющие содер-

жание блока «Выпускник научится» для каждой программы, предмета, курса.  

Особенностями системы оценки являются: 

 - комплексный подход к оценке результатов образования (оценка 

предметных, метапредметных и личностных результатов общего образова-

ния); 

 - использование планируемых результатов освоения основных образо-

вательных программ в качестве содержательной и критериальной базы оцен-

ки;  

- оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предме-

тов на основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способ-

ности к выполнению учебнопрактических и учебно-познавательных задач;  

- оценка динамики образовательных достижений обучающихся; - 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения 

качества образования;  

- использование персонифицированных процедур итоговой оценки и 

аттестации обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состо-

яния и тенденций развития системы образования; 

 - уровневый подход к разработке планируемых результатов, инстру-

ментария и представлению их;  

- использование накопительной системы оценивания (портфолио), ха-

рактеризующей 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.;  
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- использование контекстной информации об условиях и особенностях 

реализации образовательных программ при интерпретации результатов педа-

гогических измерений.  

В системе оценивания комплексно используются оценки, характеризу-

емые по следующим признакам:            

 внутренняя (оценка, выставляемая педагогом, школой) и внешняя 

оценка (проводится в форме неперсонифицированных процедур – монито-

ринговых исследований, аккредитации организации, осуществляющей обра-

зовательную деятельность и др., результаты которых не влияют на оценку 

детей, участвующих в этих процедурах) 

 субъективные или экспертные (наблюдения, самооценка, самоанализ 

и др.) и объективизированные методы оценивания (основанные на анализе 

письменных ответов и работ учащихся), в том числе – стандартизирован-

ные (основанные на результатах стандартизированных письменных работ 

или тестов) процедуры и оценки. Оценивание достигаемых образовательных 

результатов, процесса их формирования, оценивание осознанности каждым 

обучающимся особенностей развития его собственного процесса обучения. 

Разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом 

обучения, общими и специальными целями обучения, текущими учебными 

задачами; целью получения информации. Интегральная оценка (портфолио) 

и дифференцированная оценка отдельных аспектов обучения. 

 Система оценки предполагает комплексный подход к оценке результа-

тов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися 

всех трех групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных.  

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и пред-

метных результатов 

Оценка личностных результатов 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у 

учащихся универсальные учебные действия, включаемые в три основных 

блока:  

Самоопределение: сформированность внутренней позиции обучающе-

гося, которая находит отражение в эмоционально-положительном отношении 

обучающегося к образовательной организации; ориентация на содержатель-

ные моменты образовательного процесса - уроки, познание нового, овладе-

ние умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества 

с учителем и одноклассниками - и ориентации на образец поведения «хоро-

шего ученика» как пример для подражания; сформированность основ граж-

данской идентичности - чувства гордости за свою Родину, знания знамена-

тельных для Отечества исторических событий, любви к своему краю, осозна-

ния своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и 

мира, развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чув-

ствам других людей; 
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Смыслообразование: сформированность самооценки, включая осо-

знание своих возможностей в учении, способности адекватно судить о при-

чинах своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои достоинства и 

недостатки, уважать себя и верить в успех; сформированность мотивации 

учебной деятельности, включая социальные, учебнопознавательные и внеш-

ние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и способам 

решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации дости-

жения результата, стремления к совершенствованию своих способностей;  

 Нравственно-этическая ориентация: 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 по-

ступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения мо-

ральной нормы.  

Личностные результаты выпускников на уровне начального обще-

го образования в соответствии с требованиями Стандарта не подлежат 

итоговой оценке, т.к. оценка личностных результатов обучающихся отража-

ет эффективность воспитательной и образовательной деятельности школы, а 

не обучающегося. 

 Однако текущая (выборочная) оценка личностных результатов осу-

ществляется методом: 

 1. Отслеживания уровня личностного роста (по методике П. Степано-

ва). 

 2. 2. Диагностика педагога-психолога (Программа формирования уни-

версальных учебных действий).  

Другим методом оценки личностных результатов обучающихся являет-

ся оценка личностного прогресса обучающегося с помощью портфолио, 

способствующего формированию у обучающихся культуры мышления, логи-

ки, умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. 

Портфолио ведется обучающимся с 1 класса, по окончании начального уров-

ня образования передается классному руководителю 5 класса.  

Оценка метапредметных результатов  
Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универ-

сальных учебных действий обучающихся (регулятивных, коммуникативных, 

познавательных), т.е. таких умственных действий обучающихся, которые 

направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею. 

К ним относятся: способность обучающегося принимать и сохранять учеб-

ную цель и задачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в 

познавательную;  умение планировать собственную деятельность в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями её реализации, искать средства её 

осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 

коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок,  

проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; умение осуществ-
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лять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации 

из различных информационных источников; умение использовать знаково-

символические средства для создания моделей изучаемых объектов и про-

цессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; способ-

ность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобще-

ния, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, от-

несению к известным понятиям; умение сотрудничать с педагогом и сверст-

никами при решении учебных проблем, принимать на себя ответственность 

за результаты своих действий. Достижение метапредметных результатов 

обеспечивается за счёт компонентов образовательной деятельности: учебных 

предметов, представленных в обязательной части учебного плана и специ-

альных курсов и предметов, реализуемых через часть, формируемую участ-

никами образовательных отношений и плана внеурочной деятельности, 

учебных заданий, образовательных модулей.  

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне 

начального общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка ме-

тапредметных результатов проводится в ходе различных процедур таких, 

как: решение задач творческого и поискового характера, учебное проектиро-

вание, мониторинг сформированности основных учебных умений, комплекс-

ные работы на межпредметной основе.  

Оценка предметных результатов  Достижение предметных результа-

тов обеспечивается за счет основных учебных предметов. Поэтому объектом 

оценки предметных результатов является способность учащихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи. Оценка достижения 

предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного оце-

нивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты 

накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оцени-

вания, фиксируются в форме портфеля достижений и учитываются при опре-

делении итоговой оценки. Предметом итоговой оценки освоения обучающи-

мися основной образовательной программы начального общего образования 

является достижение предметных и метапредметных результатов начального 

общего образования, необходимых для продолжения образования. Основным 

инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы – 

система заданий различного уровня сложности по русскому языку, матема-

тике и окружающему миру. В учебном процессе оценка предметных резуль-

татов проводится с помощью диагностических работ (промежуточных и ито-

говых), направленных на определение уровня освоения темы обучающимися. 

Проводится мониторинг результатов выполнения итоговых работ по русско-

му языку, математике и итоговой комплексной работы на межпредметной 

основе.  

Текущий контроль успеваемости и учебных достижений  
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Текущий контроль успеваемости и учебных достижений проводится в 

соответствии с «Положением о формах, периодичности, порядке проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся».  

Промежуточная аттестация. Промежуточная аттестация – это уста-

новление уровня достижения результатов освоения учебных предметов, кур-

сов, дисциплин (модулей), предусмотренных образовательной программой. 

Промежуточная аттестация проводится со второго класса. В первом классе - 

безотметочная  система обучения.  Промежуточная аттестация проводится 

один раз в год, без аттестационных испытаний, по окончании текущего учеб-

ного года на основе результатов четвертных текущих аттестаций, и представ-

ляет собой среднее арифметическое всех результатов четвертных аттестаций. 

Округление  результата проводится в пользу обучающегося с учетом правила 

математического округления в сторону увеличения.  

 Формы сохранения результатов учебной и внеучебной деятельно-

сти обучающегося  Все материалы младшего школьника по итогам образо-

вания в начальной школе оформляются в форме портфолио (накопительной 

папки). Форма представления образовательных результатов: портфолио  

Критерии оценивания: соответствие достигнутых предметных, мета-

предметных и личностных результатов обучающихся требованиям к резуль-

татам освоения образовательной программы начального общего образования 

ФГОС; динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

 

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики ин-

дивидуальных образовательных достижений 

Оптимальным  способом  организации  накопительной  системы  

оценок  является  портфолио  как  способ  фиксирования,  накопления  и  

оценки  индивидуальных образовательных  достижений  обучающегося  в  

период  его  обучения  с  1  по  4  классы, оформляемый  в  соответствии  с  

Положением  о  Портфолио  достижений  учащихся.  Рабочий Портфолио  

обучающегося: является  современным  педагогическим  инструментом  со-

провождения развития и оценки достижений обучающихся, ориентирован-

ным на обновление и  совершенствование  качества  образования;   реализует  

одно  из  основных  положений Федеральных  государственных  образова-

тельных  стандартов  начального  общего  образования второго  поколения  –  

формирование  универсальных  учебных  действий; позволяет  учитывать 

возрастные  особенности  развития  универсальных  учебных  действий  обу-

чающихся  младших классов;  лучшие  достижения  Российской  школы  на  

этапе  начального  обучения;  а  также педагогические  ресурсы  учебных  

предметов  образовательного  плана;  предполагает  активное вовлечение  

обучающихся  и  их  родителей  в  оценочную  деятельность  на  основе  про-

блемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования. 

В состав портфолио входят: 

- материалы стартовой диагностики ученика; 
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- материалы  промежуточных  и  итоговых  стандартизированных  ра-

бот  по  учебным предметам,  отражающих  динамику,  успешность,  объём  и  

глубину  знаний  ребёнка,  уровни формирования его учебных действий; 

- все индивидуальные образовательные достижения учащегося, достиг-

нутые учеником не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах 

активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-

оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках повсе-

дневной школьной практики, так и за её пределами; 

- фото, аудио и видеозаписи примеров исполнительской деятельности 

ученика; 

- дневники наблюдений и самоконтроля ребёнка, дневники читателя; 

- оформленные результаты мини-исследований и мини-проектов уча-

щегося. 

Структура Портфолио 

Портфолио представляет собой эстетично оформленную папку, состо-

ящую из нескольких отдельных разделов, следующих за титульным листом: 

Раздел «Мой портрет» включает в себя: 

- личные данные учащегося; 

- данные о семье, друзьях, увлечениях, интересах ребёнка, занесённые 

им в потфолио самостоятельно на добровольной основе; 

- результаты психологической диагностики учащегося (стартовой и 

промежуточной); 

- информация, помогающая учащемуся проанализировать свой харак-

тер, способности, узнать способы саморазвития, самосовершенствования, са-

мопознания: результаты анкет, тестов, рекомендации по результатам анкети-

рования и тестирования. 

Раздел  «Мои  достижения»  -  портфель  сертифицированных  (доку-

ментированных) индивидуальных образовательных достижений в результате 

участия ребёнка в образовательных событиях разного уровня: 

-предметные олимпиады - школьные, муниципальные, областные, все-

российские и др.; 

-мероприятия и конкурсы, проводимые учреждениями дополнительно-

го образования; 

-тестирования по предметам; 

-конкурсы и мероприятия, организованные муниципальными органами 

управления образованием; 

- спортивные соревнования; 

также в этот раздел входят выборки детских работ по всем учебным 

предметам, отражающие динамику формирования универсальных учебных 

действий и динамику развития компетентностей обучающегося. 

Раздел  «Моё творчество»  -  представляет  собой  собрание различ-

ных  творческих,  проектных,  исследовательских  работ  учащегося,  а  также  

описание основных форм и направлений его учебной и творческой активно-
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сти; участие в научных конференциях, конкурсах, спортивных и художе-

ственных достижений и др. 

Этот раздел включает в себя:  

-исследовательские  работы  и  рефераты  (указываются  изученные  

материалы,  название реферата, количество страниц, иллюстраций и т.п.); 

-проектные работы (указывается тема проекта, дается описание работы; 

возможно приложение в виде фотографий, текста работы в печатном или 

электронном варианте); 

-техническое творчество: модели, макеты, приборы (указывается кон-

кретная работа, дается ее краткое описание, фотографии); 

-работы по искусству (дается перечень работ, фиксируется участие в 

выставках); 

-другие формы творческой активности: участие в школьном театре, хо-

ре (указывается продолжительность подобных занятий, участие в  концер-

тах); 

-занятия в учреждениях дополнительного образования (указывается 

название учреждения или организации, продолжительность занятий и их ре-

зультаты); 

-участие в олимпиадах и конкурсах (указывается вид мероприятия, 

время его проведения); 

-участие в конференциях (указывается тема мероприятия, название 

проводившей его организации и форма участия в нем обучающегося); 

-участие  в  спортивных  мероприятиях  (указываются  сведения  об  

участии  в соревнованиях, наличии спортивного разряда); 

-иная  информация,  раскрывающая  творческие,  проектные,  исследо-

вательские способности обучающихся. 

Раздел «Отзывы о портфолио» включает в себя характеристики от-

ношения учащегося к различным видам деятельности, представленные учи-

телями, родителями, возможно, одноклассниками, работниками системы до-

полнительного образования, отзыв о работе в творческом коллективе учре-

ждения дополнительного образования, о выступлении на научно-

практической конференции, а также письменный анализ самого школьника 

своей конкретной деятельности и ее результатов. 

По  результатам  оценки,  которая  формируется  на  основе  материа-

лов  портфеля достижений, делаются выводы: 

1)  о  сформированности  у  обучающегося  универсальных  и  предмет-

ных  способов действий,  а  также  опорной  системы  знаний,  обеспечиваю-

щих  ему  возможность  продолжения образования в основной школе; 

2)   о  сформированности  основ  умения  учиться,  понимаемой  как  

способность  к самоорганизации с целью постановки и решения учебно-

познавательных и учебнопрактических задач; 
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3)   об  индивидуальном  прогрессе  в  основных  сферах  развития  

личности  — мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, во-

левой и саморегуляции. 

Учёт результатов Портфолио позволяет сделать выводы: 

*  о  сформированности  универсальных  и  предметных  способов  дей-

ствий, обеспечивающих возможность продолжения образования в начальной 

школе; 

*   о сформированности основ умения учиться, т.е. способности к само-

организации с целью постановки и решения учебно-познавательных и прак-

тических задач. 

Критерии оценки достижений обучающегося 

Портфолио учащихся оценивается классным руководителем не реже 1 раза в 

полугодие по следующим критериям: 

Раздел Индикатор Баллы 

«Мой портрет», «Отзы-

вы о портфолио» 

Красочность оформления, 

правильность заполнения 

данных, эстетичность, раз-

нообразие и полнота мате-

риалов, наличие листов са-

мооценки. 

От 1 до 5 баллов 

«Мои достижения» Количество грамот, серти-

фикатов, дипломов 

1 балл за каждую 

грамоту школьного 

уровня; 

2 балла – районно-

го уровня; 

2 балла за серти-

фикаты дистанци-

онных олимпиад; 

3 балла за призо-

вые места на ди-

станционных кон-

курсах на уровне 

области, РФ. 

Раздел «Мое творче-

ство»  

Наличие рисунков, творче-

ских работ, проектов, сочи-

нений, фото изделий, фото 

выступлений 

От 1 до 5 баллов в 

зависимости от 

полноты сведений 

и разнообразия ма-

териала 
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1.3.4. Итоговая оценка выпускника. Предметом  итоговой  оценки  

освоения обучающимися ООП НОО являются достижения в предметных 

грамотностях (компетентностях) и  ключевых  компетентностях  при  освое-

нии  основной  образовательной  программы  начального общего  образова-

ния,  необходимых  для  продолжения  образования,  а  также  внеучебные 

достижения младших школьников как в рамках ООП, так и за ее пределами. 

Планируемые результаты, выносимые на итоговую оценку 

На  итоговую  оценку  выносятся  предметные  и  метапредметные  ре-

зультаты, представленные в блоках «Выпускник научится». 

Достижение  этих  результатов  проверяется  с  помощью  учебно-

познавательных  и учебно-практических  задач  базового  и  повышенного  

уровней,  построенных  на  опорном учебном  материале.  При  оценке  пред-

метных  результатов  в  1-м  классе  исключается  система балльного  (отме-

точного)  оценивания,  не  допускается  также  использование  любой  знако-

вой символики,  заменяющей  цифровую  отметку.  К  результатам,  которые  

не  подлежат  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.); индивиду-

альные личностные характеристики. 

Итоговая  оценка  выпускника  формируется  на  основе  накопленной  оцен-

ки,  зафиксированной  в портфеле достижений, по всем учебным предметам и 

оценок за выполнение, как минимум, трех итоговых  работ  (по  русскому  

языку,  математике  и  комплексной  работы  на  межпредметной  основе). 

При  этом  накопленная  оценка  характеризует  выполнение  всей  совокуп-

ности  планируемых результатов, а также динамику  образовательных дости-

жений обучающихся за период обучения. А  оценки  за  итоговые  работы  

характеризуют,  как  минимум,  уровень  усвоения  обучающимися опорной  

системы  знаний  по  русскому  языку  и  математике,  а  также  уровень  

овладения метапредметными действиями. 

Критерии оценивания. На основании вышеуказанных оценок по каж-

дому предмету и по программе формирования универсальных учебных дей-

ствий делаются следующие выводы о достижении планируемых результатов. 

1)  Выпускник  овладел  опорной  системой  знаний  и  учебными  дей-

ствиями, необходимыми  для  продолжения  образования  на  следующем  

уровне,  и  способен использовать  их  для  решения  простых  учебно-

познавательных  и  учебно-практических  задач средствами данного предме-

та. Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки  

зафиксировано  достижение  планируемых  результатов  по  всем  основным  

разделам учебной  программы,  как  минимум,  с  оценкой  «зачтено»  (или  

«удовлетворительно»),  а результаты  выполнения  итоговых  работ  свиде-
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тельствуют  о  правильном  выполнении  не  менее 50% заданий базового 

уровня. 

2)  Выпускник  овладел  опорной  системой  знаний,  необходимой  для  

продолжения образования  на  следующем  уровне  образования,  на  уровне  

осознанного  произвольного овладения  учебными  действиями.  Такой  вы-

вод  делается,  если  в  материалах  накопительной  системы  оценки  зафик-

сировано  достижение  планируемых  результатов  по  всем  основным  

разделам  учебной  программы,  причем  не  менее  чем  по  половине  разде-

лов  выставлена  оценка «хорошо»  или  «отлично»,  а  результаты  выполне-

ния  итоговых  работ  свидетельствуют  о правильном выполнении не менее 

65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от  максимального 

балла за выполнение заданий повышенного уровня.  

            3)  Выпускник  не  овладел  опорной  системой  знаний  и  учебными  

действиями, необходимыми  для  продолжения  образования  на  следующем  

уровне  образования. Такой  вывод  делается,  если  в  материалах  накопи-

тельной  системы  оценки  не  зафиксировано  достижение  планируемых  ре-

зультатов  по  всем  основным  разделам  учебной  программы,  а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении ме-

нее 50% заданий базового уровня. 

Итоговая  оценка  выпускника  формируется  на  основе  локального  

акта  «Положение  о формах, периодичности, порядке проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». 

При  этом  оценка  характеризует  выполнение  всей  совокупности  

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 

обучающихся за период обучения. А  оценки  за  итоговые  работы  характе-

ризуют,  как  минимум,  уровень  усвоения  обучающимися опорной  системы  

знаний  по  предметам,  а  также  уровень  овладения  метапредметными дей-

ствиями. 

На  основании  этих  оценок  по  каждому  предмету  и  по  программе  

формирования универсальных учебных действий делаются выводы о дости-

жении планируемых результатов.  

Педагогический совет образовательного  учреждения на основе выво-

дов, сделанных по  каждому  обучающемуся,  рассматривает  вопрос  об  

успешном  освоении  данным  обучающимся основной  образовательной  

программы  начального  общего  образования  и  переводе  его  на следую-

щий уровень общего образования. 

В  случае,  если  полученные  обучающимся  на  основании  промежу-

точной  аттестации итоговые  оценки  не  позволяют  сделать  однозначного  

вывода  о  достижении  планируемых результатов,  решение  о  переводе  на  

следующий  уровень  общего  образования  принимается педагогическим  со-

ветом  с  учётом  динамики  образовательных  достижений  выпускника  и 

контекстной  информации  об  условиях  и  особенностях  его  обучения  в  
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рамках регламентированных  процедур,  устанавливаемых  Министерством  

образования  и  науки Российской Федерации. 

Оценка  результатов  деятельности  образовательного  учреждения  на  

уровне  начального образования  осуществляется  в  ходе  его  аккредитации,  

а  также  в  рамках  аттестации педагогических  кадров.  Она  проводится  на  

основе  результатов  итоговой  оценки  достижения планируемых  результа-

тов  освоения  основной  образовательной  программы  начального  общего 

образования с учётом: 

- результатов  мониторинговых  исследований  разного  уровня  (феде-

рального, регионального, муниципального); 

- условий  реализации  основной  образовательной  программы  началь-

ного  общего образования; 

- особенностей контингента обучающихся. 

Предметом  оценки  в  ходе  данных  процедур  является  также  теку-

щая  оценочная деятельность  школы  и  педагогов  и,  в  частности,  отсле-

живание  динамики  образовательных достижений выпускников начальной 

школы. 

Виды контроля и учета достижений обучающихся 

В качестве оценивания в начальной школе используют следующие три 

вида: стартовая диагностика,  текущее  оценивание,  итоговое  оценива-

ние. 
Стартовая  диагностика  в  первых  классах  основывается  на  результатах  

мониторинга  общей готовности  первоклассников  к  обучению  в  школе  и  

результатах  оценки  их  готовности  к изучению данного курса. В дальней-

шем стартовая диагностика может использоваться в любом классе перед изу-

чением тематических разделов курса для выявления уровня готовности каж-

дого обучающегося к усвоению нового материала. 

Текущее  оценивание  предполагает  комплексный  подход  к  оценке  

результатов образования (оценка предметных, метапредметных и личност-

ных результатов). 

В системе оценки должны присутствовать как оценка  успешности 

освоения содержания отдельных  учебных  предметов,  так  и  оценка  дина-

мики  образовательных  достижений обучающихся.  

Текущее  оценивание  включает:  устный  опрос,  письменная  само-

стоятельная  работа, диктанты, контрольное списывание, тестовые задания, 

графическая работа, изложение, доклад, творческая работа. Посещение заня-

тий по программам наблюдения. 

Текущее итоговое оценивание:  диагностическая контрольная работа, 

тесты, диктанты, изложение,  контроль  техники  чтения,  контроль  вычисли-

тельных  навыков,  комплексные контрольные работы.  

Иные формы учета достижений: 

Урочная деятельность 

- анализ динамики текущей успеваемости; 
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Внеурочная деятельность 

- участие в выставках, конкурсах, соревнованиях,  

- активность в проектах и программах внеурочной деятельности 

- творческий отчет 

Портфолио  

Анализ психолого-педагогических исследований. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных 

учебных действий 

                                 Пояснительная записка 

В  связи  с  тем,  что  приоритетным  направлением  новых  образова-

тельных  стандартов становится  реализация  развивающего  потенциала  

начального  общего  образования, актуальной  и  новой  задачей  становится  

обеспечение  развития  универсальных  учебных действий  как  собственно  

психологической  составляющей  фундаментального  ядра содержания  обра-

зования  наряду  с  традиционным  изложением  предметного  содержания 

конкретных  дисциплин.  Важнейшей  задачей  современной  системы  обра-

зования  является формирование  совокупности  универсальных  учебных  

действий,  обеспечивающих  «умение учиться»,  способность  личности  к  

саморазвитию  и  самосовершенствованию  путем сознательного  и  активно-

го  присвоения  нового  социального  опыта,  а  не  только  освоение учащи-

мися конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисци-

плин. При этом знания,  умения  и  навыки  рассматриваются  как  производ-

ные  от  соответствующих  видов целенаправленных действий, т.е. они фор-

мируются, применяются и сохраняются в тесной связи  с  активными  дей-

ствиями  самих  обучающихся.  Качество  усвоения  знаний  определяется  

многообразием и характером видов универсальных действий. 

Программа  формирования  универсальных  учебных  действий  являет-

ся  частью образовательной  программы  уровня  начального  общего  обра-

зования  (далее  –  программа формирования  УУД),  конкретизирует  требо-

вания  Стандарта  к  личностным  и метапредметным  результатам  освоения  

образовательной  программы  начального  общего образования,  дополняет  

традиционное  содержание  образовательно-воспитательных программ  и  

служит  основой  разработки  примерных  программ  учебных  предметов,  

курсов, дисциплин. 

Актуальность  разработки Программы формирования  универсаль-

ных  учебных действий для начального общего образования диктуется сле-

дующими обстоятельствами: 

*  необходимостью  ускоренного  совершенствования  образовательно-

го  пространства с целью  оптимизации  общекультурного,  личностного  и  

познавательного  развития  детей, создания условий для достижения успеш-

ности всеми учащимися; 
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*  задачами  формирования  общекультурной  и  гражданской  иден-

тичности обучающихся, обеспечивающих  социальную  консолидацию  в  

условиях  культурного,  этнического  и религиозного разнообразия россий-

ского общества; 

*  необходимостью  сохранения  единства  образовательного  простран-

ства, преемственности уровней образовательной системы. 

Основная цель данной программы – обеспечить регулирование раз-

личных аспектов освоения метапредметных умений, т.е. способов деятельно-

сти, применимых в рамках как образовательного процесса, так и при реше-

нии проблем в реальных жизненных ситуациях. Программа формирования 

универсальных учебных действий для начального общего образования: 

устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования; опре-

деляет понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных 

действий в младшем школьном возрасте; обеспечивает преемственность про-

граммы формирования у обучающихся универсальных учебных действий при 

переходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию; 

выявляет особенности формирования УУД применительно к начальному об-

разованию; представляет общие рекомендации по формированию УУД в хо-

де образовательного процесса, планируемые результаты освоения обучаю-

щимися программы УУД; 

представляет разработка методов и средств оценки сформированности УУД, 

включая систему типовых задач на основе выделения критериев и требова-

ний к инструментарию их оценки.  

2.1.1.Ценностные ориентиры начального общего образования 

Ценностными ориентирами начального общего образования, конкрети-

зирующими общие установки образования, являются:  

формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

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

знание ответственности человека за благосостояние общества; восприятия 

мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; уважение истории и культуры каждого народа; 

формирование психологических условий развития общения, со-

трудничества на основе: 

- доброжелательность, доверие и  внимание к людям, готовность к сотрудни-

честву и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

- уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнёра, призна-

вать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом 

позиций всех участников;   

       развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечело-

веческих принципов нравственности и гуманизма: 

- принятие и уважение ценностей семьи и образовательной организации, кол-

лектива и общества и стремления следовать им; 
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-  ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступ-

ков, так и поступков  окружающих  людей,  развития  этических  чувств  

(стыда,  вины,  совести)  как регуляторов морального поведения; 

- формирования  эстетических  чувств  и  чувства  прекрасного  через  зна-

комство  с национальной, отечественной и мировой художественной культу-

рой; 

      развитие умения учиться  как первого шага к самообразованию и само-

воспитанию, а именно:  развитие  широких  познавательных  интересов,  

инициативы  и  любознательности, мотивов  познания  и  творчества;  фор-

мирование  умения  учиться  и  способности  к  организации своей деятель-

ности (планированию, контролю, оценке); 

      развитие самостоятельности, инициативы и ответственности лично-

сти  как условия ее самоактуализации: формирование самоуважения и эмо-

ционально-положительного отношения к  себе,  готовности  открыто  выра-

жать  и  отстаивать  свою  позицию,  критичности  к  своим поступкам  и 

умения  адекватно  их  оценивать;  развитие  готовности  к  самостоятельным  

поступкам  и действиям,  ответственности  за  их  результаты;  формирование  

целеустремленности  и  настойчивости  в  достижении  целей,  готовности  к  

преодолению  трудностей,  жизненного оптимизма;  формирование  умения  

противостоять  действиям  и  влияниям,  представляющим угрозу жизни, 

здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможно-

стей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать част-

ную жизнь и результаты труда других  людей. 

Реализация  ценностных  ориентиров  общего  образования  в  единстве  обу-

чения  и воспитания,  познавательного  и  личностного  развития  обучаю-

щихся  на  основе  формирования общих учебных умений, обобщенных спо-

собов действия обеспечивает высокую эффективность решения жизненных 

задач и возможность саморазвития обучающихся. Ценностные ориентиры  

формирования  УУД  определяются  вышеперечисленными  требованиями  

ФГОС  и  общим представлением о современном выпускнике 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  самостоя-

тельно действовать  и  отвечать  за  свои  поступки  перед  семьей  и  обще-

ством;  доброжелательный, умеющий  слушать  и  слышать  собеседника,  

обосновывать  свою  позицию,  высказывать  свое мнение; выполняющий 

правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни.  

       Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учеб-

ных действий на уровне  начального  общего  образования. Последова-

тельная  реализация  деятельностного подхода  направлена  на  повышение  

эффективности  образования,  более  гибкое  и  прочное усвоение  знаний  

обучающимися,  возможность  их  самостоятельного  движения  в  изучаемой  
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области, существенное повышение их мотивации и интереса к учебе. В рам-

ках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматри-

ваются основные структурные компоненты учебной деятельности  —  моти-

вы, особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия,  

контроль  и  оценка,  сформированность  которых  является  одной  из  со-

ставляющих успешности  обучения  в образовательной организации. 

     При  оценке  сформированности  учебной  деятельности  учитывается  

возрастная специфика,  которая  заключается  в  постепенном  переходе  от  

совместной  деятельности учителя  и  обучающегося  к  совместно-

разделенной  (в  младшем  школьном  и  младшем подростковом  возрасте)  и  

к  самостоятельной  с  элементами  самообразования  и самовоспитания (в 

младшем подростковом и старшем подростковом возрасте).  

     Понятие  «универсальные  учебные  действия».  В  широком  значении  

термин «универсальные  учебные  действия»  означает  умение  учиться,  т.е.  

способность  субъекта  к саморазвитию и самосовершенствованию путем со-

знательного и активного  присвоения нового социального  опыта.  Способ-

ность  обучающегося  самостоятельно  успешно  усваивать  новые знания, 

формировать  умения  и  компетентности,  включая  самостоятельную  орга-

низацию  этой деятельности,  т.  е.  умение  учиться,  обеспечивается  тем,  

что  универсальные  учебные  действия как  обобщенные  действия  откры-

вают  обучающимся  возможность  широкой  ориентации  как  в различных  

предметных  областях,  так и  в  строении  самой  учебной  деятельности,  

включающей осознание ее целевой направленности, ценностно смысловых и 

операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения учить-

ся предполагает полноценно  освоение обучающимися всех компонентов 

учебной деятельности, которые включают: познавательные и учебные моти-

вы, учебную  цель,  учебную  задачу,  учебные  действия  и  операции  (ори-

ентировка,  преобразование материала,  контроль  и  оценка).  Умение  учить-

ся  существенный  фактор  повышения эффективности  освоения  обучающи-

мися  предметных  знаний,  формирования  умений  и компетентностей,  об-

раза  мира  и  ценностно смысловых  оснований  личностного  морального  

выбора. 

      Функции  универсальных  учебных  действий:  обеспечение  возмож-

ностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, 

ставить учебные цели, искать и  использовать  необходимые  средства  и  

способы  их  достижения,  контролировать  и  оценивать процесс и результа-

ты деятельности; создание условий для гармоничного развития  личности и 

ее самореализации  на  основе  готовности  к  непрерывному  образованию;  

обеспечение  успешного усвоения  знаний, формирования  умений,  навыков  

и  компетентностей  в  любой  предметной  области. Универсальный  харак-

тер  учебных  действий  проявляется  в  том,  что  они  носят надпредметный,  

метапредметный  характер;  обеспечивают  целостность  общекультурного, 
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личностного  и  познавательного  развития  и  саморазвития  личности;  обес-

печивают преемственность  всех  уровней  образовательной  деятельности;  

лежат  в  основе  организации  и регуляции  любой  деятельности  обучающе-

гося  независимо  от  ее  специально  предметного содержания.  Универсаль-

ные  учебные  действия  обеспечивают  этапы  усвоения  учебного  

содержания и формирования психологических способностей обучающегося.  

     Виды  универсальных  учебных  действий.  В  составе  основных  видов  

универсальных учебных  действий,  соответствующих  ключевым  целям  

общего  образования,  можно  выделить четыре  блока:  личностный,  регуля-

тивный  (включающий  также  действия  саморегуляции), познавательный и 

коммуникативный. 

     Личностные универсальные учебные действия  обеспечивают ценност-

но-смысловую ориентацию  обучающихся  (умение  соотносить  поступки  и  

события  с  принятыми  этическими принципами,  знание  моральных  норм  

и  умение  выделить  нравственный  аспект  поведения)  и ориентацию  в  со-

циальных  ролях  и  межличностных  отношениях.  Применительно  к  учеб-

ной деятельности следует выделить три вида личностных действий: личност-

ное, профессиональное, жизненное самоопределение; смыслообразование, 

т.е. установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и 

ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуж-

дает  к  деятельности,  ради  чего  она  осуществляется.  Ученик  должен  за-

даваться вопросом:  какое  значение  и  какой  смысл  имеет  для  меня  уче-

ние?  —  и  уметь  на  него отвечать;  нравственно-этическая  ориентация,  в  

том  числе  и  оценивание  усваиваемого содержания (исходя  из  социальных  

и  личностных  ценностей),  обеспечивающее  личностный  моральный  

выбор. 

Регулятивные  универсальные  учебные  действия  обеспечивают  

обучающимся организацию  своей  учебной  деятельности.  К  ним  относят-

ся:  целеполагание  как  постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что еще  неизвестно;  

планирование  –  определение  последовательности  промежуточных  целей  с 

учетом конечного  результата;  составление  плана  и  последовательности  

действий;  прогнозирование  – предвосхищение  результата  и  уровня  усвое-

ния  знаний,  его  временных  характеристик; контроль  в  форме  сличения  

способа  действия  и  его  результата  с  заданным  эталоном  с  целью  обна-

ружения отклонений и отличий от эталона; коррекция  –  внесение необхо-

димых дополнений и коррективов в план и способ действия в случае расхож-

дения эталона, реального действия и его результата  с  учетом  оценки  этого  

результата  самим  обучающимся,  учителем,  товарищами; оценка  –  выде-

ление  и  осознание  обучающимся  того,  что  уже  усвоено  и  что  еще  нуж-

но усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов рабо-

ты; саморегуляция как способность  к  мобилизации  сил  и  энергии,  к  воле-
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вому  усилию  (к  выбору  в  ситуации мотивационного конфликта) и преодо-

лению препятствий. 

Познавательные  универсальные  учебные  действия  включают:  

общеучебные, логические  учебные  действия,  а  также  постановку  и  реше-

ние  проблемы.  Общеучебные универсальные действия: самостоятельное 

выделение и формулирование познавательной цели; поиск  и  выделение  не-

обходимой  информации,  в  том  числе  решение  рабочих  задач  с использо-

ванием  общедоступных  в  начальной  школе  инструментов  ИКТ  и  источ-

ников 

информации;  структурирование  знаний;  осознанное  и  произвольное  по-

строение  речевого высказывания в устной и письменной форме; выбор 

наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкрет-

ных условий; рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка 

процесса и результатов деятельности; смысловое чтение как осмысление це-

ли чтения и выбор  вида  чтения  в  зависимости  от  цели;  извлечение  необ-

ходимой  информации  из прослушанных  текстов  различных  жанров;  

определение  основной  и  второстепенной информации;  свободная  ориен-

тация  и  восприятие  текстов  художественного,  научного, публицистиче-

ского  и  официально-делового  стилей; понимание  и  адекватная  оценка  

языка  средств  массовой  информации;  постановка  и формулирование  про-

блемы,  самостоятельное  создание  алгоритмов  деятельности  при  решении  

проблем  творческого  и  поискового  характера.  Особую  группу  общеучеб-

ных  универсальных действий  составляют  Знаково-символические  дей-

ствия:  моделирование  —  преобразование объекта из чувственной формы в 

модель, где выделены существенные характеристики объекта (простран-

ственно-графическая  или  знаково-  символическая);  преобразование  моде-

ли  с  целью выявления общих законов, определяющих данную предметную 

область. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учет позиции других людей, партнеров по об-

щению 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 учеб-

ного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, функ-

ций участников, способов взаимодействия; постановка вопросов - инициа-

тивное сотрудничество в поиске и сборе информации; разрешение конфлик-

тов - выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных 

способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;  

управление поведением партнера - контроль, коррекция, оценка его дей-

ствий; умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологиче-

ской и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 
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синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуника-

ции. 

     Развитие системы универсальных учебных действий в составе личност-

ных, регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, опреде-

ляющих развитие психологических способностей личности, осуществляется 

в рамках нормативно-возрастного развития личностной и познавательной 

сфер ребенка. Процесс обучения задает содержание и характеристики учеб-

ной деятельности ребенка и тем самым определяет зону ближайшего разви-

тия указанных универсальных учебных действий (их уровень развития, соот-

ветствующий «высокой норме») и их свойства. Универсальные учебные дей-

ствия 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. 

Так: из общения и сорегуляции развивается способность ребенка регулиро-

вать свою деятельность; из оценок окружающих и в первую очередь оценок 

близкого и взрослого формируется представление о себе и своих возможно-

стях, появляется самопринятие и самоуважение, т.е.самооценка и Я-

концепция как результат самоопределения;  

из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения 

формируются познавательные действия ребёнка. Содержание и способы об-

щения и коммуникации обусловливают развитие способности ребенка к ре-

гуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» 

как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому осо-

бое внимание в программе развития универсальных учебных действий уделя-

ется становлению коммуникативных универсальных учебных действий. По 

мере становления личностных действий ребенка (смыслообразование и само-

определение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и раз-

витие универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных 

и регулятивных) претерпевает значительные изменения. Регуляция общения, 

кооперации и сотрудничества проектирует определенные достижения и ре-

зультаты ребенка, что вторично приводит к изменению характера его обще-

ния и Я-концепции. Познавательные действия также являются существенным 

ресурсом достижения успеха и оказывают влияние как на эффективность са-

мой деятельности и коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование 

и самоопределение учащегося. 

Критериями оценки сформированности УУД у учащихся, соответственно, 

выступают: 

1) соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

2) соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требова-

ниям. 

Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого из ви-

дов УУД с учетом стабильности их развития. Свойства действий, подлежа-

щие оценке, включают уровень (форму) выполнения действия; полноту (раз-
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вернутость); разумность; сознательность (осознанность); обобщенность; кри-

тичность и освоенность. 

 

        

      

      



 

 

2.1.2. Характеристика универсальных действий учащихся при получении начального общего образования 

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  свою семью,  

своих родственников, 

любить   родителей.  

3. Освоить  роль  учени-

ка; формирование инте-

реса (мотивации) к уче-

нию. 

4. Оценивать  жизнен-

ные ситуации и поступ-

ки героев художествен-

ных текстов с точки 

зрения общечеловече-

ских норм. 

1. Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя (сентябрь) 

2. Определять цель 

выполнения заданий 

на уроке, во внеуроч-

ной деятельности, в 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя (декабрь) 

3. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, внеурочной 

деятельности, жиз-

ненных ситуациях под 

руководством учителя 

(март) 

 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

отвечать на простые во-

просы учителя, находить 

нужную информацию в 

учебнике (октябрь) 

2. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее 

и различие; группировать 

предметы, объекты на ос-

нове существенных при-

знаков (январь) 

3. Подробно пересказы-

вать прочитанное или 

прослушанное; опреде-

лять тему (апрель) 

1. Участвовать в диало-

ге на уроке и в жизнен-

ных ситуациях; отвечать 

на вопросы учителя, то-

варищей по классу (но-

ябрь)  

2. Соблюдать простей-

шие нормы речевого 

этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить 

(февраль) 

3. Слушать и понимать 

речь других; участво-

вать  в паре (май)  

 

 

 

 

 

 

 

 

2 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

1. Самостоятельно ор-

ганизовывать свое ра-

бочее место. Следо-

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

1.Участвовать в диало-

ге; слушать и понимать 

других, высказывать 
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«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг». 

2. Уважение к своему 

народу, к своей родине.   

3. Освоение личностно-

го смысла учения, же-

лания учиться.  

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм. 

вать режиму органи-

зации учебной и 

внеучебной деятель-

ности (сентябрь) 

2. Определять цель 

учебной деятельности 

с помощью учителя и 

самостоятельно; опре-

делять план выполне-

ния заданий на уро-

ках, внеурочной дея-

тельности, жизненных 

ситуациях под руко-

водством учителя; со-

относить выполненное 

задание  с образцом, 

предложенным учите-

лем (декабрь) 

3. Использовать в ра-

боте простейшие  ин-

струменты и более 

сложные приборы 

(циркуль); корректи-

ровать выполнение 

задания в дальней-

шем; оценка своего 

задания по следую-

щим параметрам: лег-

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; отвечать на 

простые  и сложные во-

просы учителя, самим за-

давать вопросы, находить 

нужную информацию в 

учебнике (октябрь) 

2. Сравнивать  и группи-

ровать предметы, объекты  

по нескольким основани-

ям; находить закономер-

ности; самостоятельно 

продолжать их по уста-

новленному правилу; по-

дробно пересказывать 

прочитанное или прослу-

шанное;  составлять про-

стой план (январь) 

3. Определять,  в каких 

источниках  можно  найти  

необходимую информа-

цию для  выполнения за-

дания; находить необхо-

димую информацию,  как 

в учебнике, так и в  слова-

рях и учебнике; наблю-

свою точку зрения на 

события, поступки (но-

ябрь) 

2.Оформлять свои мыс-

ли в устной и письмен-

ной речи с учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций (фев-

раль) 

3.Читать вслух и про се-

бя тексты учебников, 

других художественных 

и научно-популярных 

книг, понимать прочи-

танное; выполняя раз-

личные роли в группе, 

сотрудничать в сов-

местном решении про-

блемы (задачи) (май) 
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ко выполнять, возник-

ли сложности при вы-

полнении (март) 

дать и делать самостоя-

тельные   простые выводы 

(апрель) 

 

3 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», «справедли-

вость», «желание пони-

мать друг друга», «по-

нимать позицию друго-

го». 

2. Уважение к своему 

народу, к другим наро-

дам, терпимость к обы-

чаям и традициям дру-

гих народов. 

3. Освоение личностно-

го смысла учения; же-

лания продолжать свою 

учебу. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

1. Самостоятельно ор-

ганизовывать свое ра-

бочее место в соответ-

ствии с целью выпол-

нения заданий; само-

стоятельно определять 

важность или  необ-

ходимость выполне-

ния различных зада-

ний в учебном  про-

цессе (сентябрь) 

 

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 

(сентябрь)  

2. Извлекать информа-

цию, представленную в 

разных формах (текст, 

таблица, схема, экспонат, 

модель, иллюстрация и 

др.);  анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, явле-

ния, факты (декабрь) 

3. Самостоятельно пред-

полагать, какая  дополни-

тельная информация бу-

дет нужна для изучения 

незнакомого материала; 

1. Участвовать в диало-

ге; слушать и понимать 

других, высказывать 

свою точку зрения на 

события, поступки; чи-

тать вслух и про себя 

тексты учебников, дру-

гих художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать прочи-

танное; участвовать в 

работе группы, распре-

делять роли, договари-

ваться друг с другом 

(сентябрь)   

2.Оформлять свои мыс-

ли в устной и письмен-

ной речи с учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций; вы-

полняя различные роли 

в группе, сотрудничать 

в совместном решении 

проблемы (задачи) (де-
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общечеловеческих 

норм, нравственных и 

этических ценностей. 

отбирать необходимые  

источники информации 

среди предложенных учи-

телем словарей, энцикло-

педий, справочников; 

представлять информа-

цию в виде текста, табли-

цы, схемы, в том числе с 

помощью ИКТ (март) 

кабрь) 

3. Отстаивать свою точ-

ку зрения, соблюдая 

правила речевого этике-

та; критично относиться 

к своему мнению (март) 

 

4 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», «справедли-

вость», «желание пони-

мать друг друга», «по-

нимать позицию друго-

го», «народ», «нацио-

нальность» и т.д. 

2. Уважение  к своему 

народу, к другим наро-

дам, принятие ценно-

стей других народов. 

3. Освоение личностно-

го смысла учения;  вы-

бор дальнейшего обра-

1. Самостоятельно  

формулировать зада-

ние: определять его 

цель, планировать ал-

горитм его выполне-

ния, корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, самосто-

ятельно оценивать 

(сентябрь) 

2. Использовать  при 

выполнении задания 

различные средства: 

справочную литерату-

ру, ИКТ, инструменты 

и приборы (декабрь)  

3. Определять само-

стоятельно критерии 

оценивания, давать 

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; 

самостоятельно предпола-

гать, какая  дополнитель-

ная информация будет 

нужна для изучения не-

знакомого материала 

(сентябрь) 

2. Сопоставлять  и отби-

рать информацию, полу-

ченную из  различных ис-

точников (словари, эн-

1.Участвовать в диало-

ге; слушать и понимать 

других, высказывать 

свою точку зрения на 

события, поступки; 

оформлять свои мысли в 

устной и письменной 

речи с учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций; чи-

тать вслух и про себя 

тексты учебников, дру-

гих художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать прочи-

танное (ноябрь) 

2. Выполняя различные 

роли в группе, сотруд-

ничать в совместном 
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зовательного маршрута. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных и 

этических ценностей, 

ценностей гражданина 

России. 

самооценку (март)  циклопедии, справочники, 

электронные диски, сеть 

Интернет); анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, явле-

ния, факты (декабрь) 

3. Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, преобразо-

вывать её,  представлять 

информацию на основе 

схем, моделей, сообще-

ний; составлять сложный 

план текста; уметь пере-

давать содержание в сжа-

том, выборочном или раз-

вёрнутом виде (март) 

решении проблемы (за-

дачи); отстаивать свою 

точку зрения, соблюдая 

правила речевого этике-

та; аргументировать 

свою точку зрения с по-

мощью фактов и допол-

нительных сведений 

(февраль)  

3. Критично относиться 

к своему мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию с 

иной позиции и догова-

риваться с людьми иных 

позиций; понимать точ-

ку зрения другого; 

участвовать в работе 

группы, распределять 

роли, договариваться 

друг с другом. Предви-

деть  последствия кол-

лективных решений 

(май) 
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2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учеб-

ных предметов 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном 

процессе осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисци-

плин. Требования к формированию универсальных учебных действий нахо-

дят отражение в планируемых результатах освоения программ учебных 

предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика и инфор-

матика», «Окружающий мир», «Технология», «Английский язык», «Изобра-

зительное искусство», «Физическая культура», «ОРКСЭ», «Музыка» в отно-

шении  ценностно-смыслового, личностного, познавательного и коммуника-

тивного развития учащихся.  

Каждый из предметов помимо прямого эффекта обучения – приобрете-

ния определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формиро-

вание универсальных учебных умений: 

      - Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситу-

ации общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое вы-

сказывание; контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и 

ситуации общения; извлекать из текста информацию в соответствии с ком-

муникативной задачей; 

      - Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования 

объектов и отношений между ними; 

     - Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, 

нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эври-

стические действия; выбирать стратегию решения; строить и проверять эле-

ментарные 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 

Литератур-

ное чтение 

Математи-

ка  

Окружаю-

щий мир 

Личностные жизненное 

само- 

определение 

нравственно-

этическая 

ориентация 

смысло- 

образование 

нравственно-

этическая 

ориентация 

Регулятивные целеполага-

ние, плани-

рование, про-

гнозирование 

контроль, 

коррекция, 

оценка 

алгоритми-

зация дей-

ствий 

целеполага-

ние, плани-

рование, про-

гнозирование 

Познаватель-

ные 

общеучебные 

моделиро- 

вание (пере-

вод устной 

речи в пись-

менную) 

 смысловое 

чтение, про-

извольные и 

осознанные 

устные и 

моделиро- 

вание, вы-

бор наибо-

лее эффек-

тивных спо-

широкий 

спектр ис-

точников 

информации 
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письменные 

высказыва-

ния 

собов реше-

ния задач 

 

Познаватель-

ные логиче-

ские 

формулиро-

вание лич-

ных, языко-

вых, нрав-

ственных 

проблем 

Самостоя-

тельное со-

здание спо-

собов реше-

ния проблем 

поискового и 

творческого 

характера 

анализ, син-

тез, сравне-

ние, груп-

пировка, 

причинно-

следствен-

ные связи, 

логические 

рассужде-

ния, доказа-

тельства, 

практиче-

ские дей-

ствия 

 

Коммуника-

тивные 

использова-

ние средств 

языка и речи 

для получе-

ния и пере-

дачи инфор-

мации, уча-

стие в про-

дуктивном 

диалоге 

самовыраже-

ние: моноло-

гические вы-

сказывания 

разного типа 

использова-

ние средств 

языка и речи 

для получе-

ния и пере-

дачи ин-

формации, 

участие в 

продуктив-

ном диалоге 

самовыраже-

ние: моноло-

гические вы-

сказывания 

разного типа 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  

определяется   следующими утверждениями: 

1.1.1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выде-

лить  взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий: 

- личностные – определяющие мотивационную ориентацию; 

- регулятивные - обеспечивающие организацию собственной  деятельности; 

- познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением про-

блемы; 

- коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность. 

  1.1.2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процес-

сом, который реализуется через все предметные области  и внеурочную дея-

тельность. 

  1.1.3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании и организации образовательного процесса с учётом возраст-

ных и психологических особенностей обучающихся. 
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      1.1.4. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида 

указывается в тематическом планировании, технологических картах.   

      1.1.5. Способы учета уровня их сформированности  УУД  в требованиях к 

результатам освоения УП по каждому предмету и в обязательных програм-

мах внеурочной деятельности.  

      1.1.6.Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с 

помощью Портфолио,  который является  процессуальным способом оценки 

достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий. 

      1.1.7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и 

являются ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

 Для достижения указанных личностных результатов в систему учебни-

ков «Школа России» с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы и те-

мы, разнообразные по форме и содержанию тексты, упражнения, задания, за-

дачи.  

 В курсе «Окружающий мир»  — это темы «Природа России», «Стра-

ницы истории Отечества», «Родной край — часть большой страны», «Совре-

менная 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. 

 Обучающиеся 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 рус-

скую», «Поэтическая тетрадь», «Природа и мы», «Из русской классической  

литературы», «Литература зарубежных стран» и др., а также тексты и зада-

ния 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 обучающимся осознавать себя 

гражданами страны, формировать общечеловеческую идентичность. 

          В курсе «Русский язык»  представлены разнообразные по форме и со-

держанию упражнения и задания о Родине, о защитниках российской Земли, 

о сохранении мира в своей стране и во всём мире. Через тексты дети знако-

мятся 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  
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русского языка. Ученики составляют тексты, рассказы о своей малой родине 

— крае, городе, селе, об их достопримечательностях, природных и культур-

но-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 от-

раслях промышленности, о богатом культурном наследии страны (например, 

о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о посе-

щении музеев, художественных галерей и др.). 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искус-

ства рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, ши-

роко используется принцип диалога культур. Он предполагает знакомство 

учащихся с народной и профессиональной музыкой различных национально-

стей на основе ее сопоставления и выявления общности жизненного содер-

жания, нравственно-эстетической проблематики, различия стилей, музыкаль-

ного языка, творческого почерка представителей разных эпох и культур. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных резуль-

татов осуществляется благодаря содержанию конкретных  заданий и сквоз-

ному принципу построения обучающего материала, в основе которого идея 

«от родного порога — в мир большой культуры». 

В курсе «Английский язык» (с  этой целью  предлагаются тексты и 

диалоги о культуре  России  и аналогичные тексты о культуре и истории изу-

чаемых стран).  

        Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направ-

лены на развитие идеи диалога культур России и изучаемых стран. Учащим-

ся предлагаются увлекательные материалы об этих странах и их столицах: 

Мадриде, Париже, Берлине, Вашингтоне; о России и её столице Москве, об 

испанских, французских, немецких, английских, американских, российских 

музеях, о праздниках, традициях и обычаях нашей страны и изучаемых 

стран. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реа-

лизации указанных личностных результатов каждый учебник содержит об-

щие 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 наро-

дов нашей страны лежит в начале учебной программы каждого предмета и 

ею же завершается. Также и в содержании каждого учебника эта тема си-

стемно представлена иллюстративным материалом, отражающим особенно-

сти российских культурных и религиозных традиций, учебным содержанием, 

которое раскрывается на материале отечественной истории. Кроме того, в 

основе содержания всех модулей лежат концептуальные понятия «мы — рос-
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сийский народ», «мы разные и мы вместе». Содержание религиозных и свет-

ских традиций в каждом учебнике раскрыто как содержание традиций рос-

сийских народов. Таким образом, у учащихся складывается целостный образ 

культурно-исторического мира России. 

 

2.1.4.  Особенности,  основные  направления  и  планируемые  ре-

зультаты  учебно-исследовательской  и  проектной  деятельности  обу-

чающихся  в  рамках  урочной  и внеурочной деятельности 

         В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  проектная  деятельность  

направлена  на достижение  следующих  метапредметных  результатов  осво-

ения  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  

(1–4  кл.)  на  шмуцтитулах  каждого  раздела сформулированы  основные  

цели  и  задачи  учебной  деятельности,  что  позволяет  обучающимся узнать,  

чему  конкретно  они  будут  учиться,  изучая  данный  раздел.  В  начале  

каждого  урока представлены цели и задачи учебной деятельности на данном 

уроке. Это помогает обучающимся видеть  перспективу  работы  по  теме  и 

соотносить  конкретные  цели  каждого урока  с  конечным результатом ее 

изучения. 

        Постановка  учебной  задачи  показывает  детям  недостаточность  име-

ющихся  у  них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов дей-

ствий, которые они 

      «открывают»  в  результате  применения  и  использования  уже  извест-

ных  способов действий и имеющихся знаний. При такой системе построения 

материала учебников постепенно формируются  умения  сначала  понимать  

и  принимать  познавательную  цель,  сохранять  её  при выполнении  учеб-

ных  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  завер-

шаются  заданиями  рубрики  «Проверь  себя»,  содержание  которых способ-

ствует  организации  контрольно-оценочной  деятельности,  формированию  

рефлексивной позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая дидак-

тическая структура: общая целевая установка –  ее конкретизация в начале 

каждого урока (или раздела)  –  реализация поставленных задач  в  содержа-

нии  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 
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творческого и поискового характера, направленных на развитие у обучаю-

щихся познавательных УУД и творческих способностей.  

В  учебниках  «Школы  России»  в  каждой  теме  формулируются  про-

блемные   вопросы, учебные задачи или создаются проблемные  ситуации. 

      В  курсе  «Русский  язык»  В.П.  Канакиной  одним  из  приёмов  реше-

ния  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,  об-

суждая  их,  находя  с  помощью  учебника  необходимую  информацию,  де-

лая выводы и таким образом, овладевают новыми знаниями. 

      Проблемы  творческого  и  поискового  характера  решаются  также  при  

работе  над учебными  проектами  и  проектными  задачами,  которые  преду-

смотрены  в  каждом  классе предметных линий комплекса учебников «Шко-

ла России». 

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, зна-

чений 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  усло-

виях  при выполнении заданий поискового характера. 

     В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями 

творческого характера,  начиная  со  2  класса,  добавляются  странички  «Го-

товимся  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  дей-

ствий  разными  способами  (словесными,  практическими, знаковыми, гра-

фическими). Всё это формирует умения решать задачи творческого и  поис-

кового характера. 

     Проблемы  творческого  и  поискового  характера  решаются  также  при  

работе  над учебными проектами по математике, русскому языку, литера-

турному чтению, окружающему миру,  технологии,  иностранным  язы-

кам,  информатики,  которые  предусмотрены  в  каждом учебнике с 1 по 4 

класс. 
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2.1.5.Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий 

обучающихся  

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий кон-

струируются учителем на основании следующих подходов: 

1. Структура  задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или 

оценки уровня сформированности УУД   (личностных, регулятивных, позна-

вательных и коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в 

свёрнутом или развёрнутом виде) следующих навыков: ознакомление - по-

нимание – применение – анализ – синтез - оценка. 

     В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов 

(практических заданий) к нему.  

2. Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для оцен-

ки тех или иных УУД, надёжными и объективными, они должны быть: 

- 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 её условий.  

      Условием,  обеспечивающим  развитие  УУД  в  образовательном  процес  

се,  является следующее: 

Учитель знает и понимает: 

     важность  формирования  универсальных  учебных  действий  школьни-

ков; сущность  и виды универсальных учебных действий; 

     педагогические приемы и способы их формирования.  

Учитель умеет: 

    отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом форми-

рованияУДД; 

     использовать диагностический инструментарий успешности формирова-

ния УДД;  

     привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования 

УДД. 
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Типовые диагностические задачи для определения уровня развития 

универсальных учебных действий: 

(составлена на основе методических рекомендаций Асмолова А.Г.) 

 

Карта использования типовых задач в оценке личностных 

 универсальных действий 

Характеристика Основные 

критерии 

оценивания 

Типовые диагностические зада-

чи 

Специа-

листы 

  1-2 классы 3-4 классы  

1 2 3 4 5 

Самоопределение 

Самооценка Сформиро-

ванность 

адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки и 

самопринятия 

Тест на опре-

деление само-

оценки «Ле-

сенка» Щур 

В.Г. 

Методика 

определения 

самооценки 

(Т.В.Дембо, 

С.Я.Рубинште

йн) 

Психо-

лог (де-

кабрь) 

Сформирован-

нос ть внутрен-

ней позиции 

школьника, его 

мотивации уче-

ния 

Действия, 

направлен-

ные на опре-

деление свое-

го отношения 

к поступле-

нию в школу 

и школьной 

действитель-

ности; дей-

ствия, уста-

навливающие 

смысл уче-

ния. 

Оценка 

школьной мо-

тивации Лу-

сканова Н.Г. 

Методика диа-

гностики мо-

тивации уче-

ния и эмоцио-

нальног о от-

ношения к 

учению (мо-

дификация АД. 

Андреева) 

Психо-

лог 

(март) 

Сформирован-

нос ть Я-

концепции и 

самоотношения 

Действия, 

направлен-

ные на опре-

деление сво-

ей позиции в 

отношении 

социальной 

роли ученика 

и школьной 

действитель-

Тест «Дерево» 

(автор Д. Лам-

пер, в адапта-

ции Л.П. По-

номаренко) 

Методика «Кто 

Я?» (М. Кун). 

Психо-

лог 

(март) 
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ности; дей-

ствия, уста-

навливающие 

смысл учения 

Смыслообразование 

Сформирован-

нос ть учебно-

познавательно-

го интереса 

школьника 

Действие 

смыслообра-

зования, 

установление 

связи между 

содержанием 

учебных 

предметов и 

познаватель-

ными интере-

сами учащих-

ся 

Шкала выра-

женности 

учебнопозна-

вательног о 

интереса (по 

Г.Ю. Ксензо-

вой). 

Шкала выра-

женности 

учебнопозна-

вательног о 

интереса (по 

Г.Ю. Ксензо-

вой). 

Педагог 

(март) 

Нравственно-этическая ориентация 

Дифференциа-

ция конвенцио-

нальн ых и мо-

ральных норм 

Нарушение 

моральных 

норм оцени-

вается как 

более серьёз-

ное и недопу-

стимое по 

сравнению с 

конвенциаль-

ными норма-

ми 

Анкета «Оцени 

поступок» 

(дифференциа-

ция конвенци-

ональных и 

моральных 

норм по Э. Ту-

риэлю в моди-

фикации 

Е.А.Курганово

й) 

Анкета «Оцени 

поступок» 

(дифференциа-

ция конвенци-

ональных и 

моральных 

норм по Э. Ту-

риэлю в моди-

фикации 

Е.А.Курганово

й) 

Педагог 

(март) 

 

Карта использования типовых задач в оценке регулятивных универ-

сальных действий 

Характеристика Основные кри-

терии оценива-

ния 

Типовые диагностические 

задачи 

Специали-

сты 

1-2 классы 3-4 классы  

1 2 3 4 6 

Психологиче-

ская готовность 

в сфере воли и 

произвольности 

— умение осу-

ществлять дей-

ствие по образцу 

и заданному 

правилу; — уме-

ние сохранять 

Методика 

«Рисование 

по точкам» 

Проба на 

внимание 

(П. Я. Галь-

перин и С. 

Л. Кабыль-

ницкая) 

Психолог 

(октябрь) 
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заданную цель; 

— умение видеть 

указанную 

ошибку и ис-

правлять ее по 

указанию взрос-

лого; — умение 

контролировать 

свою деятель-

ность по резуль-

тату; — умение 

адекватно пони-

мать оценку 

взрослого и 

сверстника. 

Сформирован-

ност ь целепо-

лагания кон-

троля, оценки 

-целеполагания 

контроля, оценки 

-

целеустремлен-

ность и настой-

чивость в дости-

жении целей; - 

готовность к 

преодолению 

трудностей; - 

установка на по-

иск способов 

разрешения 

трудностей. 

Оценка сформированности 

целеполагания, контроля, 

оценки. 

Педагог 

(март) 

Сформирован-

ность само-

контрол я и 

внимания 

Умение контро-

лировать выпол-

няемые действия 

Методика 

«Кодирова-

ние » (11-й 

субтест те-

ста Д. 

Векслера в 

версии 

А.Ю. Пана-

сюка) 1 

класс Кор-

ректурная 

проба 2 

класс 

Корректур-

ная проба 

Педагог-

психолог 

(октябрь) 
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Карта использования типовых задач в оценке познавательных универ-

сальных действий 

Характеристика 

 

Основные 

критерии 

оценивания 

 

Типовые диагностические 

задачи 

Специали-

сты 

 1-2 классы 3-4 классы 

1 2 3 4 5 

 Сформирован-

ность общеучеб-

ных универсаль-

ных действий 

Ориентиро-

ваться в 

учебнике, от-

вечать на 

простые во-

просы учите-

ля, находить 

нужную ин-

формацию в 

учебнике. 

Подробно пе-

ресказывать 

прочитанное 

или прослу-

шанное 

Наблюде-

ние 

Наблюдение Педагог 

(март 

Сформирован-

ность логических 

действий уста-

новления взаим-

нооднозначного 

соответствия и 

сохранения дис-

кретного множе-

ства. 

Логические 

действия 

Тест 

«Найди не-

сколько 

различий?» 

1 класс 

Методика 

«Выделе-

ние суще-

ственных 

признаков» 

2 класс 

Логические за-

кономерности -

3 кл. Методика 

«Исследова ние 

словеснологи-

ческог о мыш-

ления младших 

школьнико в» 

(Э.Ф. Зам-

бацявичене 

Психолог 

(октябрь) 

 

Карта использования типовых задач в оценке 

Характеристика 

 

Основные кри-

терии оценива-

ния 

 

Типовые диагностиче-

ские задачи 

Специали-

сты 

 1-2 классы 3-4 классы 

1 2 3 4 5 

Коммуникация - Понимание Методика Методика Педагог 



88 

 

как взаимодей-

ствие. Коммуни-

кативные дей-

ствия, направ-

ленные на учет 

позиции собе-

седника (интел-

лектуальный ас-

пект коммуника-

ции). Преодоле-

ние эгоцентризма 

в пространствен-

ных и межлич-

ностных отноше-

ниях. 

возможности в 

общении со 

взрослыми и 

сверстниками; - 

ориентация на 

позицию 

др.людей; 

 - понимание 

возможности 

разных основа-

ний для оценки 

одного и того же 

предмета; 

 - учет разных 

мнений. 

«Левая и 

правая сто-

роны» 

«Кто 

прав?» 

(Г.А. Цу-

керман) 

(март) 

Коммуникация 

как кооперация. 

Согласование 

усилий по до-

стижению общих 

цели, организа-

ции и осуществ-

лению совм. дея-

ти. 

-Умение дого-

вориться;  

- умение аргу-

ментировать 

свое предложе-

ние, убеждать и 

уступать; 

 -способность 

сохранять доб-

рожелательное 

отношение друг 

к другу в ситуа-

ции конфликта 

интересов 

Задание 

«Рукавич-

ки» Г.А. 

Цукерман 

Задание 

«Совмест-

ная сорти-

ровка» 

Педагог 

(март) 

 

2.1.6.  Описание преемственности программы формирования уни 

версальных учебных действий при переходе от дошкольного к началь-

ному общему   образованию 

Возникновение  проблемы  преемственности,  находящей  отражение  в  

трудностях перехода обучающихся на новый уровень образовательной си-

стемы, имеет следующие причины: 

недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и со-

держания обучения, которое  при  переходе  на  ступень  основного  общего  

образования,  а  затем  среднего  (полного) образования  приводит  к  паде-

нию  успеваемости  и  росту  психологических  трудностей  у учащихся; 

обучение  на  предшествующем  уровне  часто  не  обеспечивает  доста-

точной  готовности обучающихся к успешному включению в учебную дея-

тельность нового, более сложного уровня. В  частности,  серьезной  пробле-
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мой  остается  недостаточная  подготовленность  значительного числа детей к 

обучению. 

Исследования  готовности  детей  к  обучению  в  школе  при  переходе  

от  дошкольного  к начальному  общему  образованию  показали,  что  обуче-

ние  должно  рассматриваться  как комплексное образование, включающее в 

себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая  готовность  определяется  состоянием  здоровья,  уровнем  

морфофункциональной  зрелости  организма  ребенка,  в  том  числе  разви-

тием  двигательных навыков  и  качеств  (тонкая  моторная  координация),  

физической  и  умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе – сложная системная характери-

стика психического развития  ребенка  6-7  лет,  которая  предполагает  

сформированность  психологических способностей  и  свойств,  обеспечива-

ющих  принятие  ребенком  новой  социальной  позиции школьника;  воз-

можность  выполнения  им  учебной  деятельности  сначала  под  руковод-

ством учителя,  а  затем  переход  к  ее  самостоятельному  осуществлению;  

усвоение  системы  научных понятий;  освоение  ребенком  новых  форм  ко-

операции  и  учебного  сотрудничества  в  системе отношений с учителем и 

одноклассниками. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по 

уровням общего образования обеспечивается за  счет: 

принятия  в  педагогическом  коллективе  общих  ценностных  основа-

ний  образования,  в частности  –  ориентация  на  ключевой  стратегический  

приоритет  непрерывного  образования  – формирование умения учиться; 

четкого  представления  педагогов  о  целевых  ориентирах  и  планиру-

емых  результатах обучения на каждом уровне; 

целенаправленной  деятельности  по  реализации  условий,  обеспечи-

вающих  развитие УУД  в  образовательном  процессе  (коммуникативные,  

речевые,  регулятивные,  общеучебные, логические и др.). 

Основанием  преемственности  разных  уровней  образовательной  си-

стемы  становится ориентация на ключевой стратегический приоритет непре-

рывного образования  –  формирование умения учиться. 

На  каждом  уровне  образовательного  процесса  проводится  диагно-

стика  (физическая, психологическая, педагогическая) готовности обучаю-

щихся к обучению на следующем уровне. 

Описание  преемственности  программы  формирования  универсаль-

ных  учебных действий  при  переходе  от  дошкольного  к  начальному  об-

щему  образованию  зависит  от социально-педагогических характеристик 

первоклассников, приступающих к обучению в школе. 

Стартовая  диагностика,  проводимая  педагогом-психологом,  покажет  

основные проблемы,  характерные  для  большинства  первоклассников,  и  в  

соответствии  с  приоритетами данного  класса  на  определенный  период  и  

с  учетом  целевых  ориентиров  дошкольного  образования  и  формирования  
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универсальных  учебных  действий  обучающихся  на  момент окончания 1 

класса выстроится система работы по преемственности.  

 

 

Целевые ориентиры дошкольного об-

разования 

ребёнок    проявляет    инициатив-

ность  и самостоятельность    в        

разных      видах деятельности      –       

игре,    общении, конструировании  и  

др.  Способен  выбирать себе  род  

занятий,  участников  совместной  

деятельности,  обнаруживает  спо-

собность  к воплощению  разнооб-

разных  замыслов; ребёнок  уверен  в  

своих  силах,  открыт внешнему  ми-

ру,  положительно  относится  к  

себе  и  к  другим,    обладает    чув-

ством собственного    достоинства.      

Активно взаимодействует      со        

сверстниками  и взрослыми,  участ-

вует  в  совместных  играх.  

Способен      договариваться,  учиты-

вать интересы  и  чувства  других,  

сопереживать неудачам  и  радовать-

ся  успехам  других, стараться разре-

шать  конфликты; ребёнок  обладает  

развитым  воображением, которое  

реализуется  в  разных  видах  дея-

тельности.  Способность  ребёнка  к  

фантазии,  воображению,  творчеству  

интенсивно развивается и проявляет-

ся в игре. Ребёнок  владеет  разными  

формами  и  видами игры.  Умеет  

подчиняться  разным  правилам  и  

социальным  нормам,  различать  

условную  и реальную  ситуации,  в   

том  числе  игровую  и учебную; 

творческие  способности  ребёнка  

также проявляются  в  рисовании,  

придумывании сказок,  танцах,  пе-

нии  и  т.  п.  Ребёнок  может  фанта-

зировать  вслух,  играть  звуками  и  

Формируемые  универсальные  учеб-

ные действия на момент окончания 1  

класса 

Личностные: 

1.  Ценить  и  принимать  следующие  

базовые ценности: «добро», «терпе-

ние», «родина», «природа», «семья». 

2.  Уважать  к  своей  семье,  к  своим  

родственникам, любовь к  родителям. 

3.  Освоить  роли  ученика;  форми-

рование интереса (мотивации) к уче-

нию. 

4.  Оценивать   жизненные   ситуаций  

ипоступки героев художественных 

текстов с точки зрения общечелове-

ческих норм.  

Регулятивные: 

1.  Организовывать  свое  рабочее  

место  под руководством  учителя. 

2.  Определять  цель  выполнения  за-

даний  на уроке, во внеурочной дея-

тельности, в жизненных ситуациях 

под руководством учителя. 

3.  Определять  план  выполнения  за-

даний  на уроках,  внеурочной  дея-

тельности,  жизненных ситуациях под 

руководством учителя. 

4.  Использовать  в  своей  деятельно-

сти простейшие приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

Познавательные: 

1.  Ориентироваться в учебнике: 

определять умения,  которые  будут  

сформированы  на  основе изучения 

данного раздела.  

2.  Отвечать  на  простые  вопросы  

учителя, находить нужную информа-

цию в учебнике. 

3.  Сравнивать  предметы,  объекты:  
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словами.  Хорошо  понимает  устную  

речь     и может выражать свои мысли 

и желания; у ребёнка развита крупная 

и мелкая моторика. Он  может  кон-

тролировать  свои  движения  и  

управлять  ими,  обладает  развитой  

потребностью  бегать,  прыгать,  ма-

стерить поделки из различных мате-

риалов и т. п.; ребёнок  способен  к  

волевым  усилиям  в разных  видах  

деятельности,  преодолевать  сиюми-

нутные побуждения, доводить до 

конца начатое дело; ребёнок  может      

следовать      социальным нормам по-

ведения и правилам в разных видах  

деятельности,  во  взаимоотношениях  

со взрослыми  и  сверстниками,  пра-

вилам безопасного  поведения  и  

личной  гигиены; ребёнок    проявля-

ет  любознательность, задаёт  вопро-

сы,  касающиеся  близких  и далёких  

предметов  и  явлений,  интересуется  

причинно-следственными   связями    

(как? почему?  зачем?),  пытается  

самостоятельно придумывать           

объяснения        явлениям  природы  и    

поступкам    людей.      Склонен  

наблюдать,  экспериментировать.  

Обладает начальными       знаниями        

о      себе,  о предметном,      природ-

ном,    социальном  и культурном ми-

ре, в котором он живёт. Знаком с  

книжной  культурой,  с  детской  ли-

тературой, обладает      элементарны-

ми представлениями        из    области       

живой природы,      естествознания,        

математики, истории  и  т.  п.,  у  ре-

бёнка  складываются предпосылки           

грамотности. Ребёнок способен      к          

принятию        собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения  в  

различных сферах  действительности. 

находить общее и  различие. 

4.  Группировать  предметы,  объекты  

на основе существенных  признаков. 

5.  Подробно      пересказывать  

прочитанное  или  прослушанное;  

определять  тему. 

Коммуникативные: 

1.   Участвовать  в  диалоге  на  уроке  

и  в жизненных  ситуациях. 

2.   Отвечать на вопросы учителя, то-

варищей по  классу. 

3.   Соблюдать  простейшие  нормы  

речевого этикета: здороваться, про-

щаться, благодарить. 

4.   Слушать и понимать речь  других. 

5.   Участвовать в  паре 
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 Решению  проблемы  преемственности  на  уровне  начального  общего  

образования в течение 1 четверти (сентябрь-октябрь) проходит знакомство 

со школой  «Первый раз – в первый класс». 

Это позволяет решит следующие задачи: 

-  обеспечение благоприятной адаптации  ребёнка; 

-  определение  основных  форм  организации  обучения,  способов  взаимо-

действия учителя и ученика; 

-  фиксация  правил  для  коллективно-распределенной  формы  работы  (ин-

дивидуальной, парной,  групповой); 

-  освоение основных норм и правил поведения и взаимодействия в  школе; 

-  накопление  опыта  по  предметным  областям,  присвоение  способов  

действия, понимание содержания предметного  материала; 

-  развитие коммуникативных способностей учащихся (умения общаться со 

взрослыми исверстниками); 

-  формирование УУД; 

-  формирование  способности  осуществлять  оценочные  процедуры  (оцен-

ка  других, самооценка и  т.д.). 

      Содержание  занятий  образовательного  модуля  может  меняться  в  за-

висимости  от стратегий школы и приоритетных направлений, выбранных 

учителем. 

      Готовность  обучения  на  уровне  основного  общего  образования  мо-

жет  определяться тремя параметрами: 

      сформированностью  у  обучающихся  желания  и  основ  умения  учить-

ся  (учебная грамотность в рамках автономного действия); 

     уровнем  освоения  основных  культурных  предметных  

средств/способов  действия, необходимых для продолжения обучения в ос-

новной школе; 

     уровнем интеллектуальной готовности к обучению в основной школе. 

     

Таблица «Значение универсальных учебных действий для успешности 

обучения в начальной школе» 

 

УУД Результаты развития 

УУД 

 

Значение для обуче-

ния 

Личностные действия 

- смыслообразование 

- самоопределение 

Регулятивные дей-

ствия. 

Адекватная школьная мо-

тивация.  

Мотивация достижения. 

Развитие основ граждан-

ской идентичности. 

Рефлексивная адекватная 

самооценка 

Обучение в зоне бли-

жайшего развития ре-

бенка. Адекватная оцен-

ка учащимся  границ 

«знания и незнания». 

Достаточно высокая са-

моэффективность в 

форме принятия учеб-
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ной цели и работы над 

ее достижением. 

Регулятивные, лич-

ностные, познава-

тельные, коммуника-

тивные действия 

Функционально-

структурная сформиро-

ванность учебной деятель-

ности. Произвольность 

восприятия, внимания,  

памяти, воображения. 

Высокая успешность в 

усвоении учебного со-

держания. Создание 

предпосылок для даль-

нейшего перехода к са-

мообразованию. 

Коммуникативные 

(речевые), регулятив-

ные действия 

Внутренний план действия Способность действо-

вать «в уме». Отрыв 

слова от предмета, до-

стижение нового уровня 

обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные дей-

ствия 

Рефлексия – осознание 

учащимся содержания, по-

следовательности и осно-

ваний действий 

Осознанность и критич-

ность учебных действий.  

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных 

учебных действий по завершении начального обучения 

      Развитие  личности.  В  сфере  личностных  универсальных  учебных  

действий  у выпускников  будут  сформированы  внутренняя  позиция  обу-

чающегося,   адекватная  мотивация учебной деятельности, включая учебные 

и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполне-

ние. 

     Самообразование и самоорганизация.  В сфере регулятивных универ-

сальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами учебных 

действий, направленных на организацию своей  работы  в  образовательном  

учреждении  и  вне  его,  включая  способность  принимать  и сохранять  

учебную  цель  и  задачу,  планировать  её  реализацию  (в  том  числе  во 

внутреннем  плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить со-

ответствующие коррективы в их выполнение. 

     Исследовательская  культура.  В  сфере  познавательных  универсаль-

ных  учебных действий  выпускники  научатся  воспринимать  и  анализиро-

вать  сообщения  и  важнейшие  их компоненты  –  тексты,  использовать  

знаково-символические  средства,  в  том  числе  овладеют действием  моде-

лирования,  а  также  широким  спектром  логических  действий  и  операций,  

включая общие приёмы решения задач. 

     Культура  общения.  В  сфере  коммуникативных  универсальных  учеб-

ных  действий выпускники приобретут  умения  учитывать позицию собесед-

ника  (партнёра), организовывать и осуществлять  сотрудничество  и  коопе-

рацию  с  учителем  и  сверстниками,  адекватно воспринимать  и  передавать  

информацию,  отображать  предметное  содержание  и  условия деятельности 

в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 
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2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов вне-

урочной деятельности 

2.2.1. Общие  положения 

В соответствии с пп. 9 ст.2 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации» школа для реализации основной образовательной программы раз-

рабатывает рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (мо-

дулей).  

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов обеспечи-

вают достижение планируемых результатов освоения ООП НОО МОУ «Шу-

бинская НОШ». Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов 

разрабатываются на основе: 

 - требований к результатам освоения ООП НОО МОУ «Шубинская 

НОШ»»;  

- программы формирования универсальных учебных действий.  

Рабочие программы ООП НОО МОУ «Шубинская НОШ» разрабаты-

ваются в соответствии с «Положением о рабочих программах учебных пред-

метов (курсов), дисциплин (модулей), внеурочной деятельности и дополни-

тельного образования»  

 Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов содержат: 

 1. Пояснительная записка. 

 2.Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса, моду-

ля  

3. Содержание учебного предмета, курса, модуля   

4. Тематическое планирование  

 

2.2.2.Основное содержание учебных предметов, курсов 
 

          Рабочие программы учебных предметов, курсов, внеурочной деятель-

ности представлены в Приложении «Рабочие программы ООП НОО» 

 

2.3.Программа духовно-нравственного развития, воспитания обу-

чающихся при получении НОО 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающих-

ся разработана в соответствии с требованиями Закона «Об образовании в 

Российской Федерации», Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, на основании Концепции духов-

но-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. Кон-

цепции УМК «Школа России», с учетом методических разработок издатель-

ства «Просвещение» и опыта реализации воспитательной работы МОУ «Шу-

бинская НОШ».  

Программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся 

направлена на воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на рас-
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крытие их способностей и талантов, подготовку к жизни в высокотехноло-

гичном конкурентном мире. Программа реализуется образовательным учре-

ждением в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями 

обучающихся, с другими субъектами социализации – социальными партне-

рами школы:  

ОГБУЗ «Тулунская городская больница» Шерагульская участковая больница; 

Администрация Шерагульского сельского поселения; 

КДЦ с. Шерагул, «Детская школа искусств», «Музыкальная школа» 

  Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обу-

чающихся  
Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный про-

цесс усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, 

освоение системы общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и 

нравственных ценностей многонационального народа Российской Федера-

ции.   

 Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социа-

лизации последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой 

сферы личности, формирование способности человека оценивать и созна-

тельно выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравствен-

ных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Оте-

честву, миру в целом.  

 Общей целью является воспитание, социально-педагогическая под-

держка становления и развития высоконравственного, ответственного, твор-

ческого, инициативного, компетентного гражданина России.   

 Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидае-

мые результаты в логике требований к личностным результатам общего 

начального образования и предусматривают:  

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека:  
- элементарные представления о политическом устройстве Российского госу-

дарства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших зако-

нах;  

- представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и 

гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 

учреждение;  

- элементарные представления об институтах гражданского общества, о воз-

можностях участия граждан в общественном управлении;  

- элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России;  

- интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе;   

- уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения;  

- ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;  
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- начальные представления о народах России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны;  

- элементарные представления о национальных героях и важнейших событи-

ях истории России и её народов;  

- интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни 

России, субъекта Российской Федерации, края (населённого пункта), в кото-

ром находится образовательное учреждение;  

- стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, 

города;   

 - любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, 

России;  

- уважение к защитникам Родины;  

- умение отвечать за свои поступки;  

- негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей.  

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания:  
- первоначальные представления о базовых национальных российских цен-

ностях;  

- различение хороших и плохих поступков;  

- представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, 

на улице, в населённом пункте, в общественных местах, на природе;  

- элементарные представления о религиозной картине мира, роли традицион-

ных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре 

нашей страны;  

- уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отно-

шение к сверстникам и младшим;  

- установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; - 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; - 

 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться 

«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным;  

- стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; 

умение признаться в плохом поступке и анализировать его;  

- представления о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, телевизион-

ных передач, рекламы; - 

- отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорби-

тельным словам и действиям, в том числе в содержании художественных 

фильмов и телевизионных передач.  

 

 

 



97 

 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни:  
- первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей 

роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

- уважение к труду и творчеству старших и сверстников;  

- элементарные представления об основных профессиях;  

- ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности;  

- элементарные представления о роли знаний, науки, современного произ-

водства в жизни человека и общества;  

- первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке 

и реализации учебных и учебно-трудовых проектов;  

- умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчи-

вость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;  

- умение соблюдать порядок на рабочем месте;  

- бережное отношение к результатам своего труда, труда Других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам;  

- отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небереж-

ливому отношению к результатам труда людей.  

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому обра-

зу жизни:  

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных 

представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников;  

- элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов 

здоровья человека: физического, нравственного (душевного), социально-

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива);  

 - элементарные представления о влиянии нравственности человека на состо-

яние его здоровья и здоровья окружающих его людей;  

- понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, 

его образования, труда и творчества;  

- знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоро-

вьесберегающего режима дня;  

- интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях;  

- первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на 

человека;  

- первоначальные представления о возможном негативном влиянии компью-

терных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека;  

- отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и сани-

тарии, уклонению от занятий физкультурой.  

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание):  
- развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, пони-

мание активной роли человека в природе;  
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- ценностное отношение к природе и всем формам жизни;  

- элементарный опыт природоохранительной деятельности;  

- бережное отношение к растениям и животным.   

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое вос-

питание):  
- представления о душевной и физической красоте человека;  

- формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть 

красоту природы, труда и творчества;  

- интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концер-

там, выставкам, музыке;  

- интерес к занятиям художественным творчеством;  

- стремление к опрятному внешнему виду;  

- отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.  

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся  
Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся начальной школы согласуются с традиционными источниками 

нравственности, которыми  являются следующие ценности:  

- патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; слу-

жение Отечеству);  

- социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к лю-

дям, институтам государства и гражданского общества; справедливость, ми-

лосердие, честь, достоинство);  

- гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг пе-

ред Отечеством, старшим поколением и  семьей, закон и правопорядок, меж-

этнический мир, свобода совести и вероисповедания);  

- семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота 

о старших и младших, забота о продолжении рода);  

- труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настой-

чивость, трудолюбие, бережливость);  

- наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание);    

- традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных  школах, ценности традиционных рос-

сийских религий принимаются школьниками в виде системных культуроло-

гических представлений о религиозных идеалах;  

- искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нрав-

ственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие);  

- природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля);  

- человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество).  

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные 

смыслы и ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для се-
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бя смысла той или иной ценности, определения собственного отношения к 

ней, формирования  опыта созидательной реализации этих ценностей на 

практике.    

  Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся  
Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

отбирается на основании базовых национальных ценностей в логике реали-

зации следующих направлений:  

Направление 1. Гражданско – патриотическое воспитание. Ценности:  

любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, право-

вое государство, гражданское обществ; закон и правопорядок, поликультур-

ный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам гос-

ударства и гражданского общества.  

Направление 2. Нравственное и духовное воспитание.  Ценности: 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 

честь; достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, 

представление о вере, духовной культуре и светской этике.  

Направление 3. Воспитание положительного отношения к труду и 

творчеству. Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремле-

ние к познанию и истине; целеустремленность и  настойчивость, бережли-

вость.  

Направление 4. Формирование ценностного отношения к  семье, здо-

ровью и здоровому образу жизни. Ценности: уважение родителей; забота о 

старших и младших; здоровье физическое и стремление к здоровому образу 

жизни, здоровье нравственное и социально-психологическое. 

 Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, 

окружающей среде (экологическое воспитание). Ценности: родная земля; за-

поведная природа; планета Земля; экологическое сознание.  

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстети-

ческое воспитание). Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; 

эстетическое развитие.  

Формы внеурочной работы с детьми:  

- Экскурсии, целевые прогулки.  

- Разнообразные проекты.  

- Организация выставок (совместная деятельность детей и родителей).  

 -Тематические вечера эстетической направленности (живопись, музыка, поэ-

зия).   

- Организация спортивных соревнований, праздников.   

- Проведение совместных праздников школы и общественности.   

- Беседы, игры нравственного и духовно-нравственного содержания.   

- Рукоделие и все виды творческой художественной деятельности детей.  
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   Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обу-

чающихся   

Реализация программы предполагает создание социально открытого 

пространства, когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют 

ключевые смыслы духовных и нравственных идеалов и ценностей, положен-

ных в основание данной программы, стремясь к их реализации в практиче-

ской жизнедеятельности:   

- в содержании и построении уроков;   

- в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в 

учебной и внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества 

взрослого и ребенка;  

- в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной дея-

тельности обучающихся;  

- в специальных событиях, спроектированных с  учетом определенной 

ценности и смысла;  

- в личном  примере ученикам.   

Для организации такого пространства и его полноценного функциони-

рования требуются согласованные усилия всех социальных субъектов-

участников воспитания: семьи, общественных организаций, включая и дет-

ско-юношеские движения и организации, учреждений дополнительного об-

разования, культуры и спорта, СМИ, традиционных российских религиозных 

объединений.  

Организация социально открытого пространства духовно-

нравственного развития и воспитания  личности гражданина России, нрав-

ственного уклада жизни обучающихся осуществляется на основе следующих 

принципов:   
- нравственного примера педагога – нравственность учителя, мораль-

ные нормы, которыми он руководствуется в своей профессиональной дея-

тельности и жизни, его отношение к своему педагогическому труду, к учени-

кам, коллегам;  

- социально-педагогического партнерства – целесообразные партнер-

ские отношения с другими субъектами социализации: семьей, общественны-

ми организациями и традиционными российскими религиозными объедине-

ниями, учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта, 

СМИ;  

- индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка 

самоопределения личности, развития ее способностей, таланта, передача ей 

системных научных знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых 

для успешной социализации;  

- интегративности программ духовно-нравственного воспитания – ин-

теграция духовнонравственного развития и воспитания в основные виды дея-

тельности обучающихся: урочную, внеурочную, внешкольную и обществен-

но полезную;  
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- социальной востребованности воспитания – соединение духовно-

нравственного развития и воспитания с жизнью, реальными социальными 

проблемами, которые необходимо решать на основе морального выбора. 

 Программа реализуется в рамках урочной деятельности. Обучающие-

ся приобретают ценностные знания и опыт. Осмысление ценностей (знания) 

происходит при решении нравственно-оценочных заданий на уроках литера-

турного чтения, окружающего мира и других предметах, имеющих личност-

ные линии развития. Приобретение опыта происходит в активной деятельно-

сти на уроке через современные образовательные технологии, которые при-

меняет учитель в повседневной своей деятельности:   

- технология оценивания образовательных достижений;   

- проектная деятельность;   

- организация читательской деятельности (технология формирования 

типа      правильной читательской деятельности);   

- исследовательская деятельность;   

- интерактивные технологии (работа в парах и работа в малых груп-

пах);   

- ИКТ-технологии и т.п.  

           Программа реализуется в рамках внеурочной деятельности. Содер-

жание внеурочной деятельности дополняет, расширяет, конкретизирует 

представления обучающихся и создает условия для применения полученных 

знаний в разнообразной деятельности созидательного характера. В соответ-

ствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования внеурочная деятельность органи-

зуется по следующим направлениям развития личности: духовно – нрав-

ственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно – 

оздоровительное, в соответствии с планом внеурочной деятельности.  

Программа реализуется в рамках социальных и культурных практик с 

помощью следующих инструментов.                                                                

УМК «Школа России» 

 Ведущую роль в реализации программы играет образовательный про-

цесс, реализуемый в ходе освоения основных  предметных программ и про-

грамм формирования универсальных учебных действий. УМК «Школа Рос-

сии»  имеет богатую палитру возможностей для достижения поставленных 

целей, благодаря реализации в нем принципов гуманистического, историзма, 

коммуникативного и принципа творческой активности.  УМК «Школа Рос-

сии» создан на основании системно-деятельностного подхода, позволяющего 

ориентировать педагога на достижение личностных и метапредметных ре-

зультатов обучения младших школьников.   

Средствами разных учебных предметов в детях воспитывается благо-

родное 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, само-



102 

 

бытным обычаям и традициям, к государственным символам Российской Фе-

дерации. Обучающиеся знакомятся с образцами служения Отечеству, пости-

гают причастность каждого человека, каждой семьи к жизни России, осозна-

ют значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины, 

чтобы уже в этом возрасте почувствовать себя гражданами великой страны. 

 Значительную часть содержания учебников составляют родиноведче-

ские и краеведческие знания, их содержательное, дидактическое и методиче-

ское обеспечение. Учитывая особенности предметных областей учебного 

плана начального общего образования ФГОС и возрастные психологические 

особенности развития младших школьников, создаются условия для развития 

у ребенка интереса, переходящего в потребность к познанию, изучению сво-

ей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и общественной жизни, ее 

духовного и культурного величия.  

В  учебниках обеспечивается поликультурность содержания образова-

ния. В каждой предметной линии, с учетом предметной специфики и отража-

ет многообразие и единство национальных культур  народов России, содей-

ствуя формированию у обучающихся толерантности, способности к межна-

циональному и межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами  

народов других стран мира.   

В этой связи, важное место в системе учебников «Школа России» за-

нимает курс «Основы религиозных культур и светской этики». Курс орга-

нично интегрирован в  систему учебников для решения задачи формирования 

у младших школьников мотивации к осознанному нравственному поведе-

нию, основанному на знании и уважении культурных и религиозных тради-

ций многонационального народа России, а также к диалогу с представителя-

ми других культур и мировоззрений.                    

Календарь традиционных школьных дел и праздников  

Сентябрь - 1 сентября День знаний.  

Октябрь - Праздник осени (Праздник урожая),  Весёлые старты,  День по-

жилого человека, День учителя. 

Ноябрь - День народного единства, День здоровья.     

Декабрь- Новогодний праздник. Мастерская Деда Мороза. Акция «Помоги 

собрать мешок Деду Морозу» (помощь воспитанникам дома ребенка), Акция 

«Спеши делать добро», Экологическая акция «Покормите птиц зимой!» (опе-

рация «Кормушка»).  

Январь - День здоровья.  

Февраль - День защитника Отечества.  

Март - Праздник бабушек и  мам, Масленица, Праздник букваря.  

Апрель - 1 апреля – всемирный День птиц;  7 апреля – всемирный День здо-

ровья. Конкурс рисунков  «Полёт на другую планету» 22 апреля – День Зем-

ли. Праздник светлой пасхи.  

Май - День Победы, До свидания, школа! (прощание с начальной школой).   
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Социальные проекты 

 В школе реализуются следующие социальные проекты: 

 ВСТРЕЧИ – проект предполагает организацию встреч с интересными 

людьми разных возрастов, профессий,  как средство воспитания обучающих-

ся на личных примерах.  

ПРОЕКТЫ ПОМОЩИ ВЕТЕРАНАМ – проект предполагает организа-

цию помощи, встречи с ветеранами, подарки к праздникам сделанные своими 

руками.  

Темы информационных проектов 
Любую из тем для этических бесед и классных часов можно превратить 

в тему проекта  

- СЛОВАРЬ нравственных понятий и терминов  

- «Изречения великих людей о нравственности»  

- «Пословицы и поговорки, отражающие нравственные ценности»  

- «Что в дружбе главное?»  

- «Славные сыны  родного края»  

- «Отважные герои Руси»  

- «Писатели и поэты нашей Родины»  

- «Ученые-исследователи, прославившие Родину»  

- «Трус не играет в хоккей!»  

- «Великие русские композиторы»  

- «Великие русские художники»   

  

Социально-педагогическая поддержка обучающихся          
 Основная цель социально-педагогической поддержки обучающихся – 

защита ребенка, его жизни, достоинства, права на развитие в меняющихся 

условиях социальной реальности.   

Направления работы:   

- выявление детей и подростков, находящихся в социально опасном по-

ложении и формирование банка данных;  

- выявление детей, воспитывающихся в семьях социально- экономиче-

ского и психолого-педагогического риска: опекаемые дети, дети- инвалиды, 

дети, воспитывающиеся в неполных семьях, дети из многодетных, малообес-

печенных семей, семей беженцев, семей, имеющих в своем составе инвали-

дов и участников военных действий, семей морально- нравственного риска с 

криминальными характеристиками, семей, практикующих жестокое обраще-

ние с детьми, семей,  пренебрегающих санитарно-гигиенические требования, 

здоровым образом жизни, семей многократных браков;  

- диагностика проблем личностного и социального развития детей и 

подростков, включенных в банк данных и попадающих в сферу деятельности 

системы профилактики;   

- разработка плана педагогической коррекции личности, улучшения 

жизненной ситуации, изменение условий семейного воспитания;  
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- реализация индивидуального плана по улучшению жизненных ситуа-

ций несовершеннолетних;  

- работа по формированию навыков здорового образа жизни;  

- профилактическая работа с обучающимися, пропускающими учебные 

занятия;  

- взаимодействие специалистов в работе и оказании помощи и под-

держки детям “группы риска”.   

Работа классного руководителя по реализации программы духовно- нрав-

ственного развития, воспитания обучающихся организуется на основании 

функциональных обязанностях классного руководителя в соответствии с ме-

тодическими рекомендациями об осуществлении функций классного руково-

дителя педагогическими работниками государственных общеобразователь-

ных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных обще-

образовательных учреждений об организации воспитательной работы в об-

щеобразовательных учреждениях и деятельности классного руководителя.   

  

Социализация и профориентация обучающихся начальной школы   
Вопросы социализации и профориентации обучающихся учитывает возраст-

ные особенности обучающихся и основные жизненные задачи возраста, оте-

чественные воспитательные традиции, базовые российские ценности, с уче-

том современных социокультурных условий развития детства в современной 

России. В начальной школе носят пропедевтический характер.   

Задачи профориентационной работы:   
- формирование представления о мире профессий, добросовестного отноше-

ние к труду, понимание его роли в жизни человека и общества.   

- развитие интереса к учебно-познавательной деятельности, основанной на 

посильной, практической включенности в различные её виды, в том числе 

социальную, трудовую, игровую, исследовательскую.   

Формы работы: ролевые, дидактические игры, тематические беседы и клас-

сные часы, конкурсы, утренники, общественно полезный труд, семейные 

праздники, участие в социальных проекта «Люди разных профессий».  

Средовое проектирование 

Создание среды, школьного пространства духовно-нравственного вос-

питания и развития обучающихся является важнейшей задачей деятельности 

школы,  именно в этом пространстве декларируются, осмысливаются, утвер-

ждаются, развиваются и реализуются нравственные ценности.   

В школе организованы подпространства, позволяющие обучающимся:  

- изучать символы российской государственности и символы родного края; 

общенациональные, муниципальные и школьные праздники; историю, куль-

турные традиции, достижения обучающихся и педагогов школы; связи шко-

лы с социальными партнерами;  

- осваивать культуру общения и взаимодействия с другими обучающи-

мися и педагогами; эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства 
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в архитектурном и предметном пространстве школы; ценности здорового об-

раза жизни (оборудованные рекреации для организации игр на переменах 

или после уроков;    

- демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной 

деятельности (наличие оборудованных помещений для проведения школь-

ных праздников, культурных событий, социальных проектов).   

Целевые программы 

В школе реализуется программа внеурочной деятельности: «Уроки духовно-

сти».   Основная задача программы — построить процесс воспитания духов-

ности как систему формирования духовных ценностей через взаимодействие 

ребенка с миром добра и красоты, гуманных внутриколлективных отношений 

и общение с миром взрослых. 

 Целью программы является: облагораживание души и сердца Ребёнка,  обо-

гащение его духовного мира и мотивационного обеспечения жизни через по-

селение в  нём светлых образов и мыслей. ( Духовное воспитание через раз-

витие мысли Ребёнка.)  

Методы и формы обучения направлены на создание «психологически ком-

фортных» способов взаимоотношений ученика и учителя, что стимулирует 

переход ученика от репродуктивной деятельности по усвоению ценностей к 

самореализации во  внутриколлективных отношениях и общении в семье. 

Первый этап (первый класс) решает задачи эмоционального развития млад-

шего школьника, развитие умений видеть мир, отличать добро и зло, краси-

вое и безобразное.  

 Это этап становления образов.  

Второй класс мы рассматриваем как этап доминирования освоенных образов 

в отношениях к себе, к другим людям, к окружающему миру.  

Третий класс — оказание педагогической помощи в трансляции усвоенных 

норм в реальный мир отношений и общения.  

Четвертый класс - этап организации жизнедеятельности на основе ценностей 

добра  и красоты с учетом всех уровней проявления духовности (душа, ум, 

воля, действия).  

Основными методами развития духовности ребенка являются методы акти-

визации эмоций ребенка, метод "одушевленной игрушки", аналогии через ге-

роев сказок; метод восстановления культурного смысла пословиц, поговорок, 

анализ и осмысление  различных ситуаций, имитационные игры, художе-

ственное творчество, тренинги,  внутренняя диалогическая речь, "чувство-

знание" и др. Каждая группа методов направлена  на самостроительство ре-

бенка как субъекта духовного развития. При этом личность учителя, его тер-

пение и терпимость, умение построить позицию сотрудничества, сопережи-

вания является основанием для духовного совершенствования ученика.  

Программа рассчитана на 1 час в неделю для учащихся 1-4 классов. Каждая 

тема состоит из  5-8 занятий.  Последнее занятие темы можно завершат твор-

ческим заданием, оценивать которое предлагается не только педагогу, но и 



106 

 

учащимся. Форма оценивания может быть самой разнообразной, но отметки 

учащимся за работу не ставятся.  

Ожидаемый результат: 

 После   прохождения   данной   программы   планируется   формирование   у   

ребенка следующих способностей:  

- способность свободного обсуждения, высказывания с привлечением соб-

ственного опыта;  

- способность размышлять о самом себе, о близких и родных, о добре и зле в 

жизни людей;  

- способность выражать свои размышления о духовно-нравственных пробле-

мах в письменном виде;  

- способность обращаться к своему сердцу;  

- способность к постижению красоты и стремлению творить прекрасное;  

- способность делать правильный выбор в жизненных ситуациях;  

- развитое умение общаться.  

Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания              

обучающихся 
По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного разви-

тия и воспитания обучающихся при получении начального общего образова-

ния планируется достижение следующих результатов:   

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека:  
- ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечествен-

ному культурно-историческому наследию, государственной символике, зако-

нам Российской Федерации, русскому и родному языку, народным традици-

ям, старшему поколению;  

- элементарные представления об институтах гражданского общества, о гос-

ударственном 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, меж-

ду поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями 

различных социальных групп;  
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- нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравствен-

ными нормами;  

- уважительное отношение к традиционным религиям;  

- неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к чело-

веку, находящемуся в трудной ситуации;  

- способность эмоционально реагировать на негативные проявления в дет-

ском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону 

своих поступков и поступков Других людей;  

- уважительное отношение к родителям (законным представителям), к стар-

шим, заботливое отношение к младшим;  

- знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное от-

ношение к ним.  

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни:  
- ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым до-

стижениям России и человечества, трудолюбие;  

- ценностное и творческое отношение к учебному труду;  

- элементарные представления о различных профессиях;  

- первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверст-

никами, старшими детьми и взрослыми;  

- осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания но-

вого;  

- 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 обра-

зу жизни:  
- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружаю-

щих 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.  
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5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание):  
- ценностное отношение к природе;  

- первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отно-

шения 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 вос-

питание):  

- 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 эстетиче-

ских объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающе-

му миру и самому себе;  

- первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой дея-

тельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных 

видах творчества;  

- мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образова-

тельного учреждения и семьи.  

Каждое из основных направлений воспитания и социализации младших 

школьников должно обеспечивать принятие ими соответствующих ценно-

стей, формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-

ценностного постижения действительности и общественного действия в кон-

тексте становления идентичности (самосознания) гражданина России.  

 В результате реализации Программы духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся при получении начального общего образования 

обеспечивается:         

 • воспитательных результатов  — тех духовно-нравственных приобре-

тений, которые получил обучающийся  вследствие участия в той или иной 

деятельности;       

   • эффекта  — последствия результата, того, к чему привело достиже-

ние  результата (развитие учащегося как личности, формирование его компе-

тентности,  идентичности и т. д.).  

Первый уровень результатов – приобретение школьником социаль-

ных знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о социально 
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одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), первично-

го понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достиже-

ния данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие уче-

ника со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как 

значимыми для него носителями положительного социального знания и по-

вседневного опыта.  

Второй уровень результатов – получение школьником опыта пережи-

вания и позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, се-

мья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отноше-

ния к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня ре-

зультатов особое значение имеет взаимодействие школьников между собой 

на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной 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 само-

стоятельного общественного действия. Только в самостоятельном обще-

ственном действии юный человек действительно  становится (а не просто  

узнает о том, как стать) социальным деятелем, гражданином, свободным че-

ловеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьника с социальными субъектами  за пределами школы, 

в открытой общественной среде. Переход от одного уровня воспитательных 

результатов к другому должен быть последовательным, постепенным, что 

должно учитываться при организации воспитания и социализации младших 

школьников.  

Действия педагога, направленные на достижения воспитательных ре-

зультатов  

Уровень Особенности  

возрастной катего-

рии 

Действия педагога 

 

1 уровень (1 класс) 

Приобретение  

школьником  соци-

альных  знаний  

            

Восприимчивость к 

новому социальному 

знанию, стремление 

понять новую  

школьную реаль-

ность  

Педагог должен поддержать  

стремление ребенка к новому 

социальному знанию, создать 

условия для  самого воспитан-

ника в формировании его лич-

ности,  включение его в дея-

тельность по самовоспитанию 

(самоизменению)  В основе ис-

пользуемых воспитательных 

форм лежит системно-

деятельностный подход  (усво-

ение человеком нового для него 

опыта поведения и деятельно-
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сти)  

 

2 уровень (2-3 клас-

сы)         Получение  

школьником  опыта  

переживания и  по-

зитивного  отноше-

ния к  базовым  цен-

ностям  общества   

 

Во втором и третьем 

классе, как правило, 

набирает силу про-

цесс развития дет-

ского коллектива, 

резко  активизиру-

ется межличностное  

взаимодействие  

младших школьни-

ков  друг с другом  

Создание педагогом воспита-

тельной среды, в которой ребе-

нок способен осознать, что  его 

поступки, во-первых, не  долж-

ны разрушать его самого и 

включающую его систему (се-

мью, коллектив, общество в це-

лом), а во-вторых, не должны 

привести к исключению его из 

этой системы. В основе исполь-

зуемых воспитательных  форм 

лежит системнодеятельностный         

подход и  

принцип сохранения целостно-

сти систем.  

3 уровень (4 класс)   

Получение  школь-

ником  опыта  само-

стоятельного  обще-

ственного  действия.  

  

Потребность в само-

реализации, в обще-

ственном призна-

нии, в  желании 

проявить и реализо-

вать свои потенци-

альные возможно-

сти,  готовность 

приобрести  для это-

го новые необходи-

мые личностные ка-

чества и способно-

сти  

Создание к четвертому классу 

для младшего школьника ре-

альной возможности выхода в 

пространство общественного 

действия т.е. достижения  тре-

тьего уровня воспитательных 

результатов. Такой выход для 

ученика начальной школы дол-

жен быть обязательно оформлен 

как выход в дружественную 

среду. Свойственные современ-

ной социальной ситуации кон-

фликтность и неопределенность 

должны быть в известной сте-

пени ограничены.    Однако для 

запуска и осуществления про-

цессов самовоспитания необхо-

димо, прежде всего, сформиро-

вать у ребенка мотивацию к из-

менению себя и приобретение 

необходимых  новых внутрен-

них качеств. Без решения этой 

проблемы ученик попросту 

окажется вне пространства дея-

тельности по самовоспитанию, 

и все усилия педагога будут 
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тщетны. В основе используе-

мых воспитательных форм ле-

жит системнодеятельностныйп-

одход и принцип сохранения 

целостности систем  

 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур один раз в 

год, в которых ведущими методами будут: экспертные суждения (родителей, 

партнеров школы); анонимные анкеты, позволяющие  анализировать (не оце-

нивать) ценностную сферу личности;  различные тестовые инструменты, со-

зданные с учетом возраста; самооценочные суждения  детей.  

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: 

Что изменится Каким образом фиксируем,         

замеряем 

- уровень сформированности духов-

нонравственной культуры обучаю-

щихся; готовность родителей к ак-

тивному участию в учебно-

воспитательном процессе; 

  активное использование воспита-

тельного потенциала регионально-

культурной среды в процессе духов-

но-нравственного воспитания лично-

сти;  

- приоритетность и общепризнан-

ность в школьном коллективе ценно-

стей  

- развитость нравственно-духовного 

компонента в преподавании учебных 

дисциплин; 

 - приобщение детей к здоровому об-

разу жизни; проявление готовности к 

добросовестному труду в коллективе.  

- диагностика уровня воспитанности 

школьника (методика Н.П. Капусти-

ной, Л. Фридмана); 

 - диагностика межличностных отно-

шений «Настоящий друг» (методика  

А.С. Прутченкова); 

 - диагностика и исследование нрав-

ственной сферы школьника «Что та-

кое хорошо и что такое плохо?» (ме-

тодика Г.М. Фридмана); 

- диагностика  мотивации учения и  

гуманизма, уважения к своей «малой 

родине», толерантного отношения 

друг к другу, милосердия, готовности 

прийти на помощь, путем активного 

вовлечения младших школьников в 

ученическое самоуправление; 

эмоционального отношения к учению 

(методика А.Д. Андреева); 

- диагностический диспут по этиче-

ским проблемам добра и зла (обсуж-

дение статей, отрывков и художе-

ственных произведений, сказок); 

-анкета исследования самооценки 

Дембо- Рубинштейна (модификация 

А.М. Прихожан) -изучение представ-

лений учащихся о нравственных ка-

чествах «Незаконченная история или 
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мое отношение к людям» (методика 

Н.Е. Богуславской)   

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни 

  Программа  формирования  экологической  культуры,  здорового  и  

безопасного  образа жизни  обучающихся  -  это  комплексная  программа  

формирования  знаний,  установок, личностных  ориентиров  и  норм  пове-

дения,  обеспечивающих  сохранение  и  укрепление физического  и  психи-

ческого  здоровья  учащихся,  как  одного  из  ценностных  составляющих,  

способствующих  познавательному  и  эмоциональному  развитию  ребенка,  

достижению планируемых  результатов  освоения  основной  образователь-

ной  программы   начального  общего образования. Обеспечивает формиро-

вание представлений об основах экологической культуры на примере  эколо-

гически  сообразного  поведения  в  быту  и  природе,  безопасного  для  че-

ловека  и окружающей  среды. 

Цели и задачи Программы формирования экологической культу-

ры, здорового и безопасного образа жизни 

Цель  программы  –  обеспечить  системный  подход  к  созданию  

здоровьесберегающей среды,  способствующей  формированию  личностных  

ориентиров  и  норм  поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психического и социального здоровья школьников,  способ-

ствующих  познавательному  и  эмоциональному  развитию  обучающихся, 

достижению  планируемых  результатов  освоения  основной  образователь-

ной  программы начального общего образования. 

Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся: 

-  сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на  

здоровье; 

-  научить  обучающихся  осознанно  выбирать  поступки,  поведение,  

позволяющие сохранять и укреплять  здоровье; 

-  научить  выполнять  правила  личной  гигиены  и  развить  готовность  

на  ocнове  её использования самостоятельно поддерживать своё  здоровье; 

-  сформировать  представление  о  правильном  (здоровом)  питании,  

его  режиме, структуре, полезных  продуктах; 

-  сформировать  представление  о  рациональной  организации  режима  

дня,  учёбы  и отдыха,  двигательной  активности,  научить  ребёнка  состав-

лять,  анализировать  и  контролировать свой режим дня; 

-  дать  представление  с  учётом  принципа  информационной  безопас-

ности  о негативных  факторах  риска  здоровью  детей  (сниженная  двига-

тельная  активность, инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о 

существовании и причинах возникновения зависимостей  от  табака,  алкого-
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ля,  наркотиков  и  других  психоактивных  веществ,  их  пaгубном влиянии 

на  здоровье; 

-  дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на 

здоровье, в том числе  получаемых  от  общения  с  компьютером,  просмотра  

телепередач,  участия  в  азартных играх: 

-  обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки  (релакса-

ции); 

-  сформировать  навыки  позитивного  коммуникативного  общения:  

сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа  жизни; 

-  сформировать  потребность  ребёнка  безбоязненно  обращаться  к  

врачу  по  любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с 

особенностями роста и  развития. 

Принципы  программы  формирования  экологической  культуры,  

здорового  и безопасного образа жизни: 

1.  Принцип     учета     индивидуальных     возможностей     и     спо-

собностей школьников  предусматривает  поддержку  всех  обучающихся  с  

использованием  разного  по трудности и объему предметного содержания, а 

соответственно, помощи и взаимопомощи при усвоении программного мате-

риала каждым учеником. Это открывает широкие возможности для вариа-

тивности  образования,  реализации  индивидуальных  образовательных  про-

грамм, адекватных развитию  ре6енка. 

2.  Принципа учета возрастных особенностей младшего школьного  

возраста. 

3.  Принцип  антистрессовой  среды  -  создание  образовательной  сре-

ды, 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 психофи-

зиологического  состояния. 

4.  Принцип  мотивации  образовательной  деятельности.  Ребенок  —  

субъект образования  и  обучающего  общения,  он  должен  быть  эмоцио-

нально  вовлечен  в  процесс социализации, что обеспечивает естественное 

повышение работоспособности и эффективности работы мозга не в ущерб 

здоровью. 

5.  Принцип    рационализма    -  рациональная    организация     двига-

тельной активности.  Сочетание  методик  оздоровления  и  воспитания  поз-

воляет  добиться  быстрой  и стойкой адаптации ребенка к условиям  школы 

6.  Принцип  адекватности  -  обеспечение  адекватного  восстановле-

ния  сил.  Смена видов  деятельности,  регулярное  чередование  периодов  

напряженной  активной  работы  и расслабления,  произвольной  и  эмоцио-

нальной  активации  необходимы  для  предотвращения переутомления  де-

тей. 
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Системная  работа  на  уровне  начального  общего  образования  по  

формированию представлений об основах экологической культуры, а также 

культуры здорового и безопасного образа жизни представлена в виде следу-

ющих взаимосвязанных блоков: 

1.  Создание здоровьесберегающей  инфраструктуры. 

2.  Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности  

обучающихся. 

3.  Эффективная организация физкультурно-оздоровительной  работы. 

4.  Оптимизация  работы  медицинского  работника  по  реализации  

требований  Закона об  образовании  в  Российской  Федерации  в  области  

создания  условий  для  сбережения  и укрепления здоровья  учащихся. 

5.  Просветительская работа с родителями (законными  представителя-

ми). 

6.  Деятельность медико-психолого-социально-педагогической службы  

образовательного  учреждения. 

7.  Аналитическая деятельность по оценке эффективности реализации  

программы.  

Формирование  представлений  об  основах  экологической  культуры  

реализуется посредством урочной и внеурочной деятельности за счет приме-

нения формируемых усилиями всех  учебных  предметов  универсальных  

учебных  действий,  ценностных  ориентаций  и оценочных  умений,  соци-

альных  норм  поведения,  направленных  на  сохранение  здоровья  и обеспе-

чение экологической безопасности человека и природы, через получение 

личного опыта самоограничения при решении ключевого противоречия эко-

логического сознания этого возраста «хочу - нельзя» и его эмоционального 

переживания.  

Направления реализации программы 

1.  Создание здоровье сберегающей инфраструктуры образователь-

ной организации. 

Здоровье сберегающая инфраструктура образовательной организации 

включает: 

–  соответствие  состояния  и  содержания  здания  и  помещений  

образовательного  учреждения  санитарным  и  гигиеническим  нормам,  

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны 

труда  обучающихся; 

–  наличие и необходимое оснащение помещений для питания обуча-

ющихся, а также для хранения и приготовления пищи; 

–  организацию  качественного  горячего  питания  учащихся,  в  том  

числе  горячих завтраков; 

–  оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадки, не-

обходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

–  наличие  необходимого  (в  расчёте  на  количество  обучающихся)  и  
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квалифицированного  состава  специалистов,  обеспечивающих  оздорови-

тельную  работу  с обучающимися (учителя физической культуры, медицин-

ский работник). 

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения 

здоровья учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охра-

ны здоровья и охраны труда обучающихся. 

В  образовательной  организации  функционирует  столовая,  созданы  

условия  для обеспечения  учащихся горячим питанием. Режим работы 

школьной столовой (8.00.-16.00 часов). 

Питание школьников происходит на больших 20-минутных переменах 

в соответствии с графиком. Бесплатное питание получают обучающиеся из 

семей с низким уровнем дохода при предоставлении законными представи-

телями пакета необходимых документов. 

В  школе  работают  оснащенный  спортивный  зал,  имеется  спортив-

ная  площадка, оборудованные необходимым игровым и спортивным обору-

дованием и инвентарём. Поскольку  школа  расположена  в  сельской  мест-

ности,  занятия  физической  культурой, спортивные  соревнования  проходят  

на  свежем  воздухе  в  соответствии  с  температурным режимом. 

Кадровый  состав  образовательной  организации  обеспечен  наличием 

квалифицированных  сотрудников,  должностные  инструкции  которых  

предполагают  работу  по реализации  здоровьесберегающей  деятельности  

(учителя  физической   культуры,  мед.работник) 

       2.  Использование возможностей УМК «Школа России» в образова-

тельном процессе. 

Программа  формирования  экологической  культуры,  здорового  и  

безопасного  образа жизни  реализуется  средствами  учебной  и  внеурочной  

деятельности  с  помощью  предметных курсов  УМК  «Школа  России»,  

программ  внеурочной  деятельности,  неаудиторной  занятости. Система  

учебников  «Школа  России»  направлена  на  формирование  экологической  

культуры младших  школьников,  установку  на  безопасный,  здоровый  об-

раз  жизни.  С  этой  целью предусмотрены соответствующие разделы и те-

мы. Их содержание  направлено  на обсуждение с детьми  проблем,  связан-

ных  с  экологической  этикой,  безопасностью  жизни,  укреплением соб-

ственного физического, нравственного и духовного здоровья,   активным от-

дыхом. 

Курс  «Окружающий  мир»  обладает  широкими  возможностями  для  

формирования  у младших  школьников  фундамента  экологической  гра-

мотности  и  соответствующих компетентностей –  умений проводить 

наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире 

природы и людей, правила здорового образа жизни. 

Ориентируясь  на  планируемые  результаты,  уже  в  первом  классе  

обучающиеся знакомятся  с  понятием  «экология»  в  теме:  «Почему  мы  
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часто  слышим  слово  «экология»?», узнают о правилах безопасного поведе-

ния в автомобиле и поезде, на корабле и самолёте. Изучая тему:  «Почему  

нужно  есть  много  овощей  и  фруктов?»  младшие  школьники  учатся  раз-

личать овощи  и  фрукты,  узнают,  что  такое  витамины.  Позитивному  от-

ношению  к  здоровому   образу жизни способствуют темы: «Что вокруг нас 

может быть опасным?», «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно чистить 

зубы и мыть руки?» 

Во  втором  классе,  изучая  раздел  «Природа»,  разрабатывают  эколо-

гические  знаки, знакомятся с Красной книгой, в результате выполнения про-

екта «Красная книга, или возьмём под  защиту»  младшие  школьники  узна-

ют  о  редких  растениях  и  животных  своего  региона.  В разделах «Здоро-

вье и безопасность», «Общение» получают информацию о правильном пита-

нии, безопасном поведении на улицах и дорогах, домашних опасностях, 

культуре поведения, учатся соблюдать режим дня, выполнять правила лич-

ной  гигиены. 

В  третьем  классе  каждый  раздел  включает  в  себя  темы,  посвя-

щённые  экологии:  «Что такое  экология»,  «Природа  в  опасности!»,  «Воз-

дух  и  его  охрана»,  «Берегите  воду!»,  «Охрана растений», «Охрана живот-

ных», «Здоровый образ жизни», «Экологическая безопасность », «Экономика  

и  экология».  С  формированием  основ  экологической  грамотности  у тре-

тьеклассников тесно связано усвоение ими правил нравственного поведения 

в мире природы и  людей.  Освоение  норм  здоровьесберегающего  поведе-

ния  обеспечивается  при  изучении разделов «Мы и наше здоровье» и «Наша 

безопасность». 

В  4  классе  темы  экологического  характера  представлены  в  разде-

лах  «Земля  и человечество»,  «Природа  России»,  «Родной  край  –  часть  

большой  страны».  Экологическим материалом насыщена рубрика «Стра-

нички для любознательных», в которой рассказываетсяо  заповедниках  

нашей  страны.  Этой  же  цели  служит  выполнение  детьми  проектов: 

«Красная  книга  России»,  «Международная  Красная  книга»,  «Заповедники  

и  национальные парки  России»,  «Национальные  парки  мира»,  «Как  за-

щищают  природ у»,  «Экологическая обстановка  в  нашем  крае»,  «Охрана  

природы  в  нашем  крае»,  «Чему  меня  научили  уроки экологической эти-

ки». С формированием основ экологической грамотности у четвероклассни-

ков тесно  связано  усвоение  ими  правил  нравственного  поведения  в  мире  

природы  и  людей. Нравственный  аспект  экологических  проблем  под-

чёркнут  введением  в  учебник  рубрики  «Боль природы».  Учитывая,  что  

одним  из  приоритетных  видов  деятельности  при  изучении  курса «Окру-

жающий  мир»  является  эколого-этическое  нормотворчество,  в  4  классе  

продолжается освоение  правил  поведения  в  природе  с  использованием  

условных  знаков  (обучающиеся объясняют представленные  условные зна-

ки, предлагают собственные, формулируют правила к условным знакам и т. 

д. ). 
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В  курсе  с  первого  по  четвёртый  класс  предусмотрена  деятельность  

по  распознаванию (определению)  природных  объектов  с  помощью  атла-

са-определителя  «От  земли  до  неба». Большую роль играют задания учеб-

ника, связанные с чтением и анализом материалов книг«Зелёные  страницы»  

и  «Великан  на  поляне,  или  Первые  уроки  экологической  этики», кото-

рые посвящены нравственным аспектам общения человека с природой. 

Таким образом, учебный предмет «Окружающий мир» становится си-

стемообразующим в  решении  задач  воспитания  экологической  культуры  

младших  школьников,  привитию  основ здорового образа жизни. 

При  выполнении  упражнений  на  уроках  русского  языка  обучающи-

еся  обсуждают вопросы внешнего облика ученика, соблюдения правил пере-

хода улицы, активного отдыха летом и зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным 

ценностям России и мира  способствуют  разделы,  темы  учебников,  худо-

жественные  тексты,  упражнения,   задачи, иллюстративный и фотоматериал 

с вопросами для последующего  обсуждения. 

Вопрос безопасности и здоровья на уроках в курсе «Технология» преж-

де всего связан с правилами безопасной работы с инструментами. Знаком-

ство с этими инструментами проводится в  форме  исследования  конструк-

тивных  особенностей,  выявления  возможных  опасностей. Младшие  

школьники  учатся  бережному  отношению  к  природе  как  источнику  сы-

рьевых ресурсов. 

В  курсе  «Английский  язык»  в  учебниках  «English  2-4»  содержится  

достаточное количество  информации,  направленной  на  воспитание  цен-

ностного  отношения  к  своему здоровью,  здоровью  близких  и  окружаю-

щих  людей,  на  развитие  интереса  к  прогулкам  на природе  (Have  you  ev-

er  been  on  a  picnic?  (3  кл.),  подвижным  играм  (We  like  playing  games),  

участию  в  спортивных  соревнованиях  (Расспросите  друг  друга  о  том,  

какие  виды  спорта  или игры удаются вам лучше других. (2 кл.). 

Обучающиеся  приобретают  первоначальные  представления  о  роли  

физической культуры,  знакомятся  с  понятием  «Олимпийские  игры»,  с  

символами  и  талисманами  летних  и зимних  Олимпийских  игр  (My  

favourite  mascot.  Кого  бы  вы  хотели  видеть  в  роли  талисмана Олимпий-

ских игр, которые будут проходить в России, в городе Сочи? (2 кл.). Олим-

пийские игры бывают  летними  и  зимними.  Какие  из  представленных  ни-

же  видов  спорта  летние,  а  какие зимние? (2  кл.). 

В  курсе  «Основы  религиозных  культур  и  светской  этики»  тема  

труда,  образования, природы проходит через содержание  всех учебников, 

но наиболее убедительно раскрывается на специальных уроках: «Ценность и 

польза образования», «Ислам и наука»    (№26-27 «Основы  исламской  куль-

туры»),  «Отношение  к  природе»  (№13  «Основы  буддийской культуры»),  

«Христианин  в  труде»,  «Отношение  христиан  к  природе»  (№26,  29  

«Основы православной культуры») и др. 



118 

 

В  курсе  «Физическая  культура»  весь  материал  учебника  (1-4  кл.)  

способствует выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На 

это ориентированы все разделы книги,  но  особенно,  те,  в  которых  сооб-

щаются  сведения  по  освоению  и  соблюдению  режима дня,  личной  гиги-

ены,  закаливания,  приема  пищи  и  питательных  веществ,  воды  и  питье-

вого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах. 

Развитию  мотивации  к  творческому  труду,  работе  на  результат  

служат  материалы рубрики  «Наши  проекты»,  представленной  в  учебни-

ках  1-4  классов  по  математике,  русскому языку,  литературному  чтению,  

окружающему  миру,  а  также  материал  для  организации проектной дея-

тельности в учебниках технологии, иностранных языков, информатики. 

Содержание  материала  рубрики  «Наши  проекты»  способствует  ин-

теграции  учебной  и внеурочной деятельности. 

Задача  формирования  бережного,  уважительного,  сознательного  от-

ношения  к материальным  и  духовным  ценностям  решается  средствами  

всей  системы  учебников  «Школа России» в течение всего учебно-

воспитательного процесса. 

3.  Рациональная организация учебной и внеурочной деятельности  

обучающихся 

Сохранение  и  укрепление  здоровья  обучающихся  средствами  раци-

ональной организации  их  деятельности  достигается  благодаря  системати-

ческой  работы  педагогического коллектива  над  вопросами  повышения  

эффективности  учебного  процесса,  снижения функционального  напряже-

ния  и  утомления  детей,  создания  условий  для  снятия  перегрузки, нор-

мального чередования труда и отдыха. 

Организация  образовательного  процесса  строится  с  учетом  гигие-

нических  норм  и требований  к  организации  и  объёму  учебной  и  

внеучебной  нагрузки  (выполнение  домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях). 

Используемый  в  школе  учебно-методический  комплекс  «Школа  

России»  содержит материал  для  регулярного  проведения  учеником  само-

оценки  результатов  собственных достижений на разных этапах обучения: в 

результате работы на конкретном уроке, в результате изучения  темы  или  

раздела,  в  результате  обучения  в  том  или  ином  классе  начальной  шко-

лы. Система  заданий,  направленных  на  самооценку  результатов  соб-

ственных  достижений,  их сравнение  с  предыдущими  результатами,  на  

осознание  происходящих  приращений  знаний, способствует  формирова-

нию  рефлексивной  самооценки,  личностной  заинтересованности  в приоб-

ретении,  расширении  знаний  и  способов  действий.  Содержание  учебни-

ков  имеет культурологический,  этический  и  личностно  ориентированный  

характер  и  обеспечивает возможность  понимания  школьниками  основных  

правил  поведения  в  обществе  на  основе традиционных  духовных  идеалов  

и  нравственных  норм.  Достижению  указанных  личностных результатов 
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способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной жизнью ре-

бенка, с реальными  проблемами  окружающего  мира,  материал  о  правах  

ребенка,  о  государственных  и семейных праздниках и знаменательных да-

тах. Особую актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой 

безопасного поведения ребенка в природном и социальном окружении. 

Введение  любых  инноваций  в  учебный  процесс  осуществляется  

под  контролем специалистов. 

В используемой в школе системе учебников «Школа России» учтены 

психологические и возрастные особенности младших школьников, различ-

ные учебные возможности детей. В этой связи и для достижения указанных 

личностных результатов в учебниках всех предметных линий представлены 

разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, за-

гадки, которые  сопровождаются  красочными  иллюстрациями,  способ-

ствующими  повышению мотивации  обучающихся,  учитывающими  пере-

ход  детей  младшего  школьного  возраста  от игровой деятельности (веду-

щего вида деятельности в дошкольном возрасте) к  учебной. 

Виды  учебной  деятельности,  используемые  в  урочной  и  внеуроч-

ной  деятельности: проблемно-ценностное  и  досуговое  общение,  проектная  

деятельность,  социально-творческая  и общественно-полезная практика, ро-

левые игры. 

Формы  учебной  деятельности,  используемые  в  урочной  и  внеуроч-

ной  деятельности: исследовательская  работа  во  время  прогулок,  экскур-

сий  в  музеи,  деятельность  школьной  или классной газеты по проблемам 

здоровья или охраны природы, спортивные игры, дни здоровья, участие в ак-

циях, операциях экологической направленности. 

4.  Организация физкультурно-оздоровительной  работы 

Система  физкультурно-оздоровительной  работы  в  школе  направлена  

на  обеспечение рациональной  организации  двигательного  режима  обуча-

ющихся,  нормального  физического развития  и  двигательной  подготовлен-

ности  обучающихся  всех  возрастов,  повышение адаптивных  возможно-

стей  организма,  сохранение  и  укрепление  здоровья  обучающихся  и фор-

мирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 

полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здо-

ровья (на  уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

рациональную и соответствующую организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера на уровне начального 

общего образования; 

организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3 -

м и 4-м уроками для обучающихся 1-ых классов; 

организацию физкультминуток на уроках, способствующих эмоцио-

нальной разгрузке и повышению двигательной активности. 
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Физкультурно-оздоровительная  работа  образовательного  учреждения  

реализуется посредством ресурсов плана внеурочной деятельности и системы 

дополнительного образования.  

5.  Формирование  валеологической  грамотности  обучающихся  в  

рамках учебного процесса 

Формирование  валеологической  грамотности  обучающихся  в  ходе  

учебного  процесса предполагает  изучение  аспектов  здорового  образа  

жизни  в  рамках  изучения  дисциплин (использование положительных при-

меров, фрагментов соответствующих текстов, наглядности и т.д.),  а  также  

через  систему  классных  часов,  тематика  которых  определяется  классны-

ми руководителями, периодичность – 1 классный час в четверть 

 

Месяц 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Сентябрь Природа во-

круг нас 

Относись к 

природе бе-

режно 

Проблемы за-

грязнения 

окружающей 

среды 

Проблемы 

экологии 

родного края 

Октябрь Уход за зуба-

ми  

Правильное 

питание  

Кто нас ле-

чит?  

Как сделать 

сон полезным 

Ноябрь Забота о гла-

зах  

Несколько 

слов о вита-

минах  

Прививки от 

болезней.  

Движение – 

это жизнь 

Декабрь Я здоровье 

берегу, сам 

себе я помо-

гу. Правила 

личной гиги-

ены  

Правильная 

осанка  

Что нужно 

знать о лекар-

ствах  

Новогодние 

забавы и 

опасности 

Январь Один дома  Пожарная 

безопасность 

в школе и 

дома  

Осторожно - 

электричество  

Укусы зве-

рей, змей, 

насекомых 

Февраль Игрушка мо-

жет быть 

опасной  

Безопасность 

в доме  

Правила по-

ведения на 

воде  

Оказание 

первой по-

мощи при 

простых 

травмах  

Март Поделись 

улыбкою сво-

ей и она к те-

бе не раз ещё 

вернется  

Падение с 

высоты. 

Опасность 

открытого 

окна, катания 

на перилах и 

Осторожно – 

лед. Правила 

поведения на 

льду . 

Мой компью-

тер – плюсы 

и минусы 
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т.д.  

Апрель Добрым быть 

приятнее, чем 

злым, завист-

ливым и жад-

ным.  

Правила без-

опасности 

при катании 

на велосипеде  

Почему мы 

часто говорим 

неправду?  

Почему мы 

часто не слу-

шаем родите-

лей? 

Май В здоровом 

теле – здоро-

вый дух  

Солнце, воз-

дух и вода – 

наши лучшие 

друзья.  

Как предо-

стеречь себя 

от вредных 

привычек.  

 Если ты 

устал…  

 
6.Просветительская работа с родителями (законными  представи-

телями) 

Система  работы  с  родителями  (законными  представителями)  по  

вопросам  охраны  и укрепления здоровья детей направлена на повышение их 

уровня знаний и предусматривает: 

-   проведение  соответствующих  лекций  с  приглашением  специали-

стов  учреждений здравоохранения; 

-   привлечение  родителей  (законных  представителей)  к  совместной  

работе  по  проведению оздоровительных мероприятий и спортивных  сорев-

нований; 

Основные формы работы с родительской общественностью: 

1.   Индивидуальные  беседы; 

2.   Родительская  конференция; 

3.   Родительские  собрания; 

4.   Участие в экологических и трудовых  акциях. 

5.   Образовательные модули. 

7.Критерии,  показатели  эффективности  деятельности  образовательно-

го учреждения в части формирования здорового и безопасного образа  

жизни и экологической культуры обучающихся 

Критериями эффективности  реализации образовательной организа-

цией деятельности по  формированию  экологической  культуры,  культуры  

здорового  и  безопасного  образа  жизни является динамика показателя или 

его индикаторов: 

1.   Динамика  развития  личностной,  социальной,  экологической  и  

здоровьесберегающей культуры  обучающихся. 

2.   Динамика  (характер  изменения)  социальной,  психолого-

педагогической  и нравственной атмосферы в образовательной  организации. 

3.   Динамика  детско-родительских  отношений  и  степени  включён-

ности  родителей (законных представителей) в образовательный и воспита-

тельный  процесс. 

Динамика  процесса  формирования  экологической  и  здоровьесбере-

гающей  культуры обучающихся имеет следующие характеристики: 
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1.   Положительная  динамика  (тенденция  повышения)  развития  

личностной, социальной,  экологической  и  здоровьесберегающей  культуры  

обучающихся  –  увеличение значений выделенных показателей сформиро-

ванности культуры здорового и безопасного образа жизни  на  интерпретаци-

онном  этапе  по  сравнению  с  показателями  контрольного  этапа исследо-

вания (исходного  уровня). 

2.   Инертность  положительной  динамики  подразумевает  отсут-

ствие  характеристик положительной  динамики  и  возможное  увеличение  

отрицательных  значений  показателей воспитания  экологической  культуры,  

культуры  здорового  и  безопасного  образа  жизни  на интерпретационном 

этапе по сравнению с результатами контрольного этапа  исследования. 

3.   Устойчивость  (стабильность)  исследуемых  показателей   воспи-

тания экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни на интерпретационном и контрольном этапах исследования. При усло-

вии соответствия содержания сформировавшихся смысловых  систем  у  под-

ростков,  в  педагогическом  коллективе  и  детско-родительских отношениях 

общепринятым моральным нормам  устойчивость исследуемых  показателей 

может являться одной из характеристик положительной динамики процесса 

воспитания  обучающихся. 

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, ме-

тодов воспитания и  социализации  обучающихся  возрастным  особенностям  

развития  личности,  формальное отношение  со  стороны  преподавателей  и  

неблагоприятный  психологический  климат  в образовательной  организации  

могут  стать  причиной  инертности  положительной  динамики  и появления  

тенденций  отрицательной  динамики  процесса  воспитания  и  социализации  

обучающихся. 

Показатели, индикаторы, инструменты оценки и критерии эффективно-

сти деятельности образовательного  учреждения  в  части  формирования  

здорового  и  безопасного  образа  жизни, экологической  культуры  обучаю-

щихся  положены  в  основу  анализа  здоровьесбережения, включенного в 

Отчет о самообследовании. 

8.Планируемые  результаты  освоения  программы  формирования  

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

–  описывать  простейшие  экологические  причинно-следственные  

связи  в окружающем мире, анализировать их, объяснять; 

–  называть  экологические  проблемы  в  жизни  природы  и  человека;  

опасности  для окружающей  среды  и  здоровья  человека;  способы  их  

предотвращения;  правила  экологически целесообразного, здорового и без-

опасного образа жизни; правила научной организации учебного труда; 

–  приводить  примеры  связей  здоровья  человека  и  здоровья  приро-

ды,  здоровья природы и поведения человека, разнообразия окружающего 

мира  –  природного, мира людей,  
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–  рукотворного  мира;  цепочек  экологических  связей;  экологически 

предосторожного поведения в окружающей  среде; 

–  основам здоровьесберегающей учебной культуре; 

–  основам  здоровьесозидающего  режима  дня,  двигательной  актив-

ности,  здорового питания; 

–  планировать  и  организовывать  экологически  направленную  дея-

тельность  в окружающей  среде  по  образцу  (инструкции);  планировать  

безопасное  поведение  в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях, типич-

ных для места проживания; 

–  рефлексировать  результаты  своих  действий  для  здоровья  челове-

ка,  состояния окружающей среды (как получилось сделать, что и как следует 

исправить); 

–  делать выводы о том, в чем причины экологических проблем; какие 

качества в себе надо воспитывать, чтобы сохранить здоровье свое, окружаю-

щих людей, природы; 

–  рассуждать о взаимосвязях здоровья человека и здоровья природы, 

если…, то…; о правилах  экологически  безопасного  поведения  в  окружа-

ющей  среде,  индивидуальных особенностях  здоровьесберегающего  пове-

дения  в  ситуациях  учебы,  общения,  повседневной жизни; 

–  высказывать  свое  отношение  к  проблемам  в  области  экологии,  

здоровья  и безопасности. 

 

2.5. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО направлена на создание системы комплексной помощи детям с 

ОВЗ в освоении основной образовательной программы начального общего 

образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом раз-

витии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Цель программы: создание специальных условий обучения и воспи-

тания для детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Задачи:   
1) обеспечить непрерывность профессионального развития педагогов, 

реализацию программы коррекционной работы;  

2) координировать  взаимодействие МОУ «Шубинская НОШ» с учре-

ждениями здравоохранения, культуры, дополнительного образования детей, 

социальной защиты по направлениям коррекционно-развивающей работы; 

 3) создавать материально – технические, информационно-

методических условия реализации программы коррекционной работы для 

обучающихся с ОВЗ  
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Принципы программы коррекционной работы 

Учет принципов коррекционной педагогики:  

- принцип системности коррекционных, профилактических и разви-

вающих задач;  

- принцип единства диагностики и коррекции;  

- принцип учета индивидуальных и возрастных особенностей;  

- деятельностный принцип;  

- принцип комплексного использования методов и приемов коррекци-

онно-развивающей деятельности;  

- принцип интеграции усилий ближайшего социального окружения.  

  

Направления работы: 

- диагностическая деятельность;  

- коррекционно-развивающая деятельность;  

- консультативная деятельность;  

- информационно-просветительская деятельность.  

  

Диагностическая работа включает:   
- своевременное выявление детей, нуждающихся в специализирован-

ной помощи;   

- раннюю (с первых дней пребывания ребенка в общеобразовательном 

учреждении) диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудно-

стей адаптации;  

- комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностиче-

ской информации от специалистов разного профиля;  

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обу-

чающегося с ОВЗ, выявление его резервных возможностей;   

- изучение развития эмоциональноволевой сферы и личностных осо-

бенностей обучающихся;   

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспи-

тания ребенка;   

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка 

с ОВЗ;  

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и ди-

намикой развития ребенка.  

  

Коррекционно-развивающая работа включает: 
- выбор оптимальных для развития ребенка с ОВЗ коррекционных 

программ/методик, методов и приемов обучения в соответствии с его особы-

ми образовательными потребностями;  

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и груп-

повых коррекционно развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения;  
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- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ре-

бенка в динамике образовательной деятельности, направленное на формиро-

вание универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в разви-

тии;  

- развитие эмоционально волевой и личностной сферы ребенка и пси-

хокоррекцию его поведения; социальную защиту ребенка в случае неблаго-

приятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах.   

  

Консультативная работа включает:   
- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников 

образовательной деятельности;  

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивиду-

ально ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ;   

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспи-

тания и приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ.   

  

Информационно-просветительская работа предусматривает:  
-различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъясне-

ние участникам образовательных отношений — обучающимся (как имею-

щим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с осо-

бенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ОВЗ;  

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально типологических особенностей различных кате-

горий детей с ОВЗ.   

  

Система комплексного психолого -медико-педагогического со-

провождения детей с ОВЗ 
 Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы 

является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов общеобра-

зовательного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей 

с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного про-

филя в образовательной деятельности: педагог-психолог, социальный педа-

гог. Учитель -логопед, медицинский работник, учитель.   

Социальное партнерство предусматривает: сотрудничество с обще-

образовательными учреждениями и другими ведомствами по вопросам пре-

емственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбе-

режения детей с ограниченными возможностями здоровья; сотрудничество 

со средствами массовой информации, а также с негосударственными струк-

турами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, органи-
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зациями родителей детей с ОВЗ; сотрудничество с родительской обществен-

ностью.    

Такое взаимодействие включает:  

- комплексность в определении и решении проблем обучающегося, 

предоставлении ему квалифицированной помощи;   

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ре-

бёнка;  

- составление индивидуальной карты развития обучающегося;   

- коррекционно-развивающие занятия с обучающимися.             

Анализ состояния здоровья обучающихся с ОВЗ проводит медицин-

ский работник. Вовлечение обучающихся в активную деятельность, реализа-

цию программы профилактики и коррекции поведения осуществляет класс-

ный руководитель. Психолого-педагогическое сопровождение детей с огра-

ниченными возможностями здоровья включает в себя также работу с педаго-

гами и родителями (законными представителями), как участниками образо-

вательной деятельности (семинары для родителей, консультации, выступле-

ния на родительских собраниях, педагогических советах, выпуск информа-

ционных буклетов, размещение рекомендаций на сайте школы и т.д.).  

 

Содержание направлений работы 

 

Мероприятие Ответственные Форма реализации 

мероприятия 

Ожидаемый ре-

зультат 

Диагностическая деятельность 

Стартовая диа-

гностика   

классный руководи-

тель 

Анализ документов 

ПМПК; входные 

диагностики. 

Определение ха-

рактера и объема 

затруднений в 

освоении конкрет-

ными  учащимися 

ООП НОО; развер-

тывание коррекци-

онной работы. 

Коррекционно – развивающая деятельность 

Выбор и разра-

ботка опти-

мальных для 

развития ре-

бенка  с ОВЗ 

коррекционных 

методик, мето-

дов и приемов 

обучения в со-

ответствии с 

В пределах долж-

ностных обязанно-

стей: классный руко-

водитель 

- локальные акты; - 

приказы; 

 - протоколы 

школьной ПМПК; 

 - индивидуальные 

коррекционнораз-

вивающие маршру-

ты;  

-планы коррекцион-

ных занятий. 

- отражение кор-

рекционно разви-

вающей работы в 

документации 

школы 
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его особыми 

образователь-

ными потреб-

ностями 

Организация и 

проведение 

специалистами 

индивидуаль-

ных и группо-

вых коррекци-

онноразвива-

ющих занятий, 

необходимых 

для преодоле-

ния нарушений 

развития  и 

трудностей 

обучения   

 Заседания ПМПК; 

индивидуальные и 

групповые коррек-

ционноразвиваю-

щие занятия 

- реализация плана 

индивидуально – 

ориентированных 

коррекционных 

мероприятий, 

обеспечивающих 

удовлетворение 

особых образова-

тельных потребно-

стей детей с ОВЗ; - 

выполнение реко-

мендаций ПМПК 

разных уровней 

Системное воз-

действие на 

учебнопознава-

тельную дея-

тельность ре-

бенка в дина-

мике образова-

тельного про-

цесса 

В пределах долж-

ностных обязанно-

стей: классный руко-

водитель 

- Мониторинг раз-

вития обучающих-

ся; - реализация 

программы форми-

рования экологиче-

ской культуры , 

здорового и без-

опасного образа 

жизни  как части 

ООП НОО 

Целенаправленное 

воздействие педа-

гогов и специали-

стов на формиро-

вание универсаль-

ных учебных дей-

ствий и коррекцию 

отклонений в раз-

витии, использова-

ние специальных 

методов обучения 

и воспитания, ди-

дактических мате-

риалов, техниче-

ских средств обу-

чения. 

Развитие эмо-

циональново-

левой и лич-

ностной сферы 

ребенка и пси-

хо-коррекция 

его поведения 

классный руководи-

тель 

План  воспитатель-

ной работы с обу-

чающимися; план 

работы с родителя-

ми; программы кур-

сов внеурочной дея-

тельности 

Анализ влияния 

проблем развития 

на будущее состо-

яние и обучение 

ребенка: 1)влияние 

на состояние и 

уровень мотива-

ции, желание 

учиться; 2)влияние 
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на процесс усвое-

ния программного 

материала; 

3)влияние на пове-

дение и взаимоот-

ношения с окру-

жающими. Влия-

ние взрослых на 

общий прогноз 

развития ребенка: 

1)создание благо-

приятных условий 

для ребенка в шко-

ле; 2)изменение 

детскородитель-

ских отношений; 

3)помощь в фор-

мировании комму-

никативной куль-

туры в группе 

сверстников; 

Оценка ребенком, 

родителями соб-

ственных дости-

жений 

Социальная 

защита ребенка 

в случаях не-

благоприятных 

условий жизни 

при психотрав 

мирующих об-

стоятельствах 

классный руководи-

тель 

Индивидуальная 

работа с ребенком 

ОВЗ, с семьей в со-

ответствии с планом 

мероприятий; - ор-

ганизация взаимо-

действия школы с 

внешними социаль-

ными партнерами   

- учет особенно-

стей развития ре-

бенка, выявленных 

другими специали-

стами; - определе-

ние альтернатив 

развития, основан-

ных на выявлении 

особенностей от-

клоняющегося раз-

вития ребенка и 

тех сохранных пу-

тей, с помощью 

которых  их можно 

скомпенсировать в 

условиях адекват-

ных для данного 

ребенка вида и 
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формы обучения. 

Консультативная деятельность 

Разработка, ре-

ализация в 

полнм объеме и 

своевременная 

корректировка 

индивидуаль-

ных коррекци-

онноразвива-

ющих маршру-

тов для обуча-

ющихся с ОВ 

В пределах долж-

ностных обязанно-

стей: классный руко-

водитель 

- заседанияПМПК;  

-семинары; 

 индивидуальные и 

групповые консуль-

тации специалистов 

служб сопровожде-

ния для педагогов 

по выбору индиви-

дуально ориентиро-

ванных методов и 

приемов работы с 

обучающимися  

ОВЗ 

-выработка сов-

местных обосно-

ванных рекомен-

даций по основ-

ным направлениям 

работы с учащи-

мися  с ОВЗ, еди-

ных для всех 

участников обра-

зовательных от-

ношений; -

создание условий 

для освоения кон-

кретным обучаю-

щимся ООП НОО. 

Консультатив-

ная  помощь 

семье в вопро-

сах выбора 

стратегии вос-

питания и при-

емов коррекци-

онного обуче-

ния ребенка с 

ОВЗ 

классный руководи-

тель   

-индивидуальная 

работа   

- выборка совмест-

ныхобоснованных 

рекомендаций по 

основным направ-

лениям работы с 

обучающимися  с 

ОВЗ, единых для 

всех участников 

образовательных 

отношений; -

создание условий 

для освоения кон-

кретным обучаю-

щимся ООП НОО. 

Информационно- просветительская деятельность 

Просветитель-

ская деятель-

ность по разъ-

яснению инди-

видуальноти-

пологических 

особенностей 

различных ка-

тегорий детей с 

ОВЗ 

Классный руководи-

тель 

- лекции; 

- беседы;  

- памятки,  

 - страница сайта 

школы 

Целенаправленная 

разъяснительная 

работа со всеми 

участниками обра-

зовательных от-

ношений по акту-

альным вопросам  

обучения детей с 

различными от-

клонениями в со-

стоянии здоровья в 
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условиях общеоб-

разовательной 

школы 

Использование 

специальных 

материалов, 

дидактических 

карточек 

классный руководи-

тель   

- печатные материа-

лы; 

 - раздаточные ма-

териалы; 

 -электронные мате-

риалы 

Повышение ком-

петентности 

участников обра-

зовательных от-

ношений в вопро-

сах коррекции и 

развития детей с 

различными от-

клонениями здоро-

вья. 

 

Этапы реализации программы коррекционной работы 

Этап реализации программы  

(вид деятельности) 

Результаты 

Этап сбора  анализа 

информации (информационно-

аналитическая деятельность)   

 

- оценка контингента обучающихся для уче-

та особенностей их развития, определения 

специфики их особых образовательных по-

требностей;  

- оценка образовательной среды с целью со-

ответствия требованиям программно-

методического обеспечения, материально-

технической и кадровой базы школы. 

Этап планирования, организа-

ции, координации (организа-

ционно – исполнительская де-

ятельность)  

- процесс специального сопровождения де-

тей с ОВЗ при специально созданных усло-

виях обучения, воспитания, развития и со-

циализации. 

Этап диагностики корррекци-

онно-развивающей среды 

(контрольно-диагностическая 

деятельность)   

 

Констатация соответствия  созданных усло-

вий и выбранных коррекционно-

развивающих методик, программ, приемов 

работы особым образовательным потребно-

стям ребенка с ОВЗ 

Этап регуляции и корректи-

ровки   

 

Внесение необходимых изменений в обра-

зовательную деятельность и процесс сопро-

вождения детей с ОВЗ. Корректировка 

условий и форм обучения, методов и прие-

мов работы.  

 

Механизм реализации программы коррекционной работы  
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1. Взаимодействие специалистов в разработке и реализации коррекци-

онных мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной педа-

гогики, медицинских работников образовательного учреждения и других ор-

ганизаций, специализирующихся в области семьи и других институтов обще-

ства, который должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности.   

2. Рекомендации мед. работника учителю  по организации индивиду-

альной работы с обучающимися. 

 3. Информация для администрации по следующим направлениям:  

- количество обучающихся, стоящих на диспансерном учёте по специа-

листам;  

- количество обучающихся, имеющих патологии;  

- количественная информация о распределении обучающихся по груп-

пам здоровья;  

- количественная информация о физическом развитии обучающихся;  

- количественная информация о распределении обучающихся по груп-

пам физической культуры;  

- количество и список детей - инвалидов с указанием заболевания; 

 4. Рекомендации по организации медицинского сопровождения обу-

чающихся.  

5. Аналитическая информация об охвате обучающихся  с ОВЗ  сопро-

вождением специалистов. 

 6. План индивидуальной воспитательной работы с обучающимися  с 

ОВЗ.  

7. Индивидуальный коррекционный образовательный маршрут обуча-

ющегося.  

  

Требования к условиям реализации программы коррекционной 

работы 

Группа тре-

бований 

Конкретизация требований 

Психолого-

педагогическое 

обеспечение 

1) обеспечение дифференцированных условий (оптималь-

ный режим учебных нагрузок, вариативные формы получе-

ния образования и специализированной помощи) в соответ-

ствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии (далее – ПМПК);  

* коррекционная направленность учебно-воспитательного 

процесса;  

* учет индивидуальных особенностей ребенка;  

* соблюдение комфортного психоэмоционального режима;  

*  использование современных педагогических технологий, 

в том числе информационных, для оптимизации образова-

тельного процесса, повышения его эффективности, доступ-
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ности. 

 2) Обеспечение специализированных условий:  

* выдвижение комплекса специальных задач обучения, ори-

ентированных на особые образовательные потребности 

обучающихся с ОВЗ;  

* введение в  содержание обучения специальных методов, 

приемов, средств обучения, ориентированных на особые 

образовательные потребности детей;  

* дифференцированное и индивидуализированное обучение 

с учетом специфики нарушения развития ребенка;  

* комплексное воздействие на обучающегося, осуществляе-

мое на индивидуальных и групповых коррекционных заня-

тиях.  

3) Обеспечение здоровьесберегающих условий:  

* оздоровительный и охранительный режимы;  

* укрепление физического и психического здоровья;  

* профилактика физических, умственных и психологиче-

ских перегрузок обучающихся;  

* соблюдение санитарно-гигиенических правил.  

4) Обеспечение участия всех детей с ОВЗ вместе с нормаль-

но развивающимися детьми в проведении воспитательных, 

культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и 

иных досуговых мероприятий.  

5) Развитие системы обучения и воспитания детей, имею-

щих сложные нарушения психического и (или) физического 

развития. 

Программно-

методическое 

обеспечение 

В случае обучения детей с выраженными нарушениями 

психического и (или) физического развития по индивиду-

альному учебному плану использование специальных кор-

рекционных программ, в том числе цифровых образова-

тельных ресурсов.  

Кадровое 

обеспечение 

1) Осуществление коррекционной работы специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализиро-

ванное образование:  социального педагога, педагога – пси-

холога.  

2) Соответствие уровня квалификации работников школы 

для каждой занимаемой должности квалификационным ха-

рактеристикам.  

3) Обеспечение на постоянной основе подготовки, перепод-

готовки и повышении квалификации работников, занимаю-

щихся решением вопросов образования с ОВЗ  

Материально- 

техническое 

Обеспечен беспрепятственный  доступ обучающихся в 

учебные помещения, столовую, туалетные и другие поме-
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обеспечение щения, а также их пребывание в указанных помещениях. 

Информацион 

ное обеспече-

ние 

Возможность создания и  использования информации (в том 

числе записи и обработки изображения и звука, выступле-

ние с аудио-, видео - и графическим сопровождением, об-

щение в сети Интернет). 

 

Планируемые результаты: 

- своевременно выявлены детей с трудностями адаптации, обусловлен-

ными ограниченными возможностями здоровья 

- определены  особые образовательные потребности  детей с ограни-

ченными возможностями здоровья;  

- определены особенности организации образовательной деятельности 

для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью 

его выраженности;  

- созданы  условия, способствующие освоению детьми с ограниченны-

ми возможностями здоровья основной образовательной программы началь-

ного общего образования и их интеграции в образовательном учреждении;  

- осуществлена  индивидуально ориентированная психолого-медико-

педагогической помощь детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учётом особенностей психического и (или) физического развития, индивиду-

альных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии);  

- разработаны и реализованы индивидуальные учебные планы,  органи-

зованы индивидуальные  (или) групповые занятия для детей с выраженным 

нарушением в физическом и (или) психическом развитии;  

- обеспечены  возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получены  дополнительные образовательные 

коррекционные услуги;  

- реализована система мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья;  

- оказана  консультативная и методическая  помощь родителям  (закон-

ным представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.  
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план начального общего образования 

Учебные планы на каждый год обучения представлены на официальном 

сайте http://shuba.tulunr.ru в сети Интернет 

 

Пояснительная записка к учебному плану   

 МОУ «Шубинская начальная общеобразовательная школа » 

1.Нормативно-правовая основа формирования учебного плана 

         Учебный план муниципального общеобразовательного  учреждения 

«Шубинская начальная   общеобразовательная школа» на 2018-2019 учебный 

год сформирован на основе следующих нормативно-правовых документов: 

 Федеральный Закон Российской Федерации «Об образовании в Россий-

ской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ;  

 Лицензия, серия  38Л01  № 0002899, регистрационный № 8532 от 12. 

11. 2015г.; 

 Свидетельство об аккредитации,  38А01 № 0001017, регистрационный 

№ 3092 от 24.12.2015 г.; 

 Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию протокол от 08.04.2015г. № 1/15) 

 Приказ Минобразования Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 

1312 с изменениями, внесенными приказами Минобрнауки России от 

30.08.2010 г. № 889 и от 03.06.2011 г. № 1994, в соответствии с Поста-

новлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждений», с уче-

том преемственности с региональным учебным планом, утвержденным 

распоряжением министерства образования Иркутской области от 

20.04.2010 г. № 164-мр;    

 Федеральный государственный стандарт начального общего образова-

ния (Приказ МОиН РФ № 373 от 06 октября 2009 года зарегистрирован 

Минюст № 17785 от 22 .12. 2009 г.); 

 Приказ МОиН РФ № 373 от 06.10.2009 г. «Об утверждении федераль-

ного государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

 Приказ МОиН РФ № 2080 от 24.12.2010 «Об утверждении федерально-

го перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использова-

нию в образовательных учреждениях, реализующих программы общего 

http://shuba.tulunr.ru/


135 

 

образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2011-2012 

год; 

 Приказ Минобрнауки России от 26 ноября 2010 года № 1241 «О внесе-

нии изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октяб-

ря 2009 г. № 373» (зарегистрирован в Минюсте России 4 февраля 2011 

г., регистрационный номер 19707); 

Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования обра-

зовательного процесса, повышения качества обучения школьников, обеспе-

чения вариативности образовательного процесса, сохранения единого обра-

зовательного пространства, а также с учётом гигиенических требований, 

предъявляемых к условиям обучения и воспитания школьников и сохранения 

их здоровья. 

 

2.Общая характеристика учебного плана 

 Структура: 

Учебный план определяет состав образовательных областей базового компо-

нента, распределение часов обязательной части и части формируемой участ-

никами образовательных отношений, максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся начальной ступени обучения по классам. 

Цель:   

Учебный план реализует цели дальнейшего совершенствования образова-

тельного процесса, повышения результативности  обучения детей, вариатив-

ности образовательного процесса, сохранения единого образовательного  

пространства, гарантирующего  овладение выпускниками начальной школы 

необходимым минимумом знаний, умений и навыков, а  

также выполнение гигиенических требований к условиям обучения школь-

ников и сохранения их здоровья. 

Задачи: 

Учебный план школы нацелен на решение следующих задач: 

   обеспечение базового образования для каждого обучающегося с 

учетом внедрения ФГОС в 1,2, 3, 4 классах; 

  развитие творческих способностей обучающихся; 

  обновление содержания образования; 

 удовлетворение социальных запросов.  

Обязательная часть учебного плана реализуется через предметные об-

ласти и учебные предметы: 

1. Предметная область«Русский язык и литературное чтение» 

направлена на формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, 
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нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности. Данная область  представлена предметами «Русский язык», 

«Литературное чтение». 

Предмет«Русский язык» направлен на развитие речи, мышления, 

воображения школьников, способности выбирать средства языка в 

соответствии с условиями общения, на воспитание позитивного 

эмоционально-ценностного отношения к русскому языку; пробуждение 

познавательного интереса к слову, стремления совершенствовать свою речь. 

Формируются первоначальные знания о лексике, фонетике, грамматике 

русского языка. Младшие школьники овладевают умениями правильно 

писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 

монологические высказывания и письменные тексты-описания и 

повествования небольшого объёма, овладевают основами делового письма 

(написание записки, адреса, письма).  

Предмет «Литературное чтение» ориентирован на формирование и 

совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника 

(слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на 

знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской 

литературы, на развитие нравственных и эстетических чувств  школьника, 

способного к творческой деятельности.  

2. Предметная область «Иностранный  язык» представлена 

предметом «Английский язык» направлен на приобретение начальных 

навыков общения в устной и письменной форме с носителями иностранного 

языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение 

правил речевого и неречевого поведения; освоение начальных 

лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на английском языке, 

расширение лингвистического кругозора; 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.  

3. Предметная область«Математика и информатика» представлена 

предметом «Математика»,  направленным на развитие математической речи, 

логического и алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

4. Предметная область  «Обществознание и естествознание» 

представлена предметом  «Окружающий мир». Изучение интегрированного 

предмета «Окружающий мир» направлено на 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 
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психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме. 

5. Предметная область «Искусство» представлена предметами 

«Изобразительное искусство» и «Музыка» и направлена на развитие 

способностей к художественно – образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного, музыкального искусства и 

выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру.  

6. Предметная область «Технология» представленная предметом  

«Технология» имеет практико-ориентированную направленность содержания 

обучения. Она направлена на формирование опыта как основы обучения и 

познаний, осуществление поисково – аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использованием знаний, 

полученных при изучении других учебных предметов, формирование 

первоначального опыта практической преобразовательной деятельности.  

7. Предметная область «Физическая культура» представлена 

предметом  «Физическая культура». Он направлен на 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. 

8. Предметная область «Основы духовно – нравственной культуры» 

представлена предметом «Основы религиозной культуры и светской этики» 

направлена на 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.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений  учитывает особенности, образовательные потребности и 

интересы учащихся, и может корректироваться ежегодно.  Время внутри 

предельно допустимой аудиторной учебной нагрузки, представлена 

предметом «Информатика», который направлен на развитие логического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности и носит пропедевтический характер; 

дополнительными курсами «Как хорошо уметь читать» (2 класс),  «Развитие 

речи» (2 - 3 класс),  «Книга – ступенька к мудрости» (3 класс), «В мире книг» 

(4 класс). 

В 1 классе в соответствии с системой гигиенических требований, 

определяющих максимально допустимую нагрузку учащихся, часть, 

формируемая участниками образовательных отношений отсутствует. 

 

Все дисциплины, составляющие обязательную часть, входят в учебный план 

школы,  реализуются в полном объёме.  
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 Режим работы школы: 

МОУ «Шубинская начальная общеобразовательная школа » работает в 

режиме пятидневной учебной недели для 1 -4 классов. Первый, второй, тре-

тий, четвертый классы реализуют федеральный государственный образова-

тельный стандарт начального общего образования. 

Срок освоения образовательных программ начального общего образования – 

4 года. 

 Продолжительность учебного года составляет для  2-4  классов – 34 учебных 

недели, для 1 класса- 33 учебные  недели. Максимально допустимая годовая 

нагрузка в академических часах в 1 классе – 693 часа, во 2,3,4 классах - 782  

часов. Согласно ФГОС начального общего образования 33 часа в 1 классе, 

102 часа во 2,3,4 классах – образовательная нагрузка внеурочной деятельно-

сти (СанПиН 2.4.2. 2821 – 10).  

Продолжительность урока в 1 классе – 35 минут (в первом полугодии), 40 

минут (во втором полугодии), во 2-4 классах – 40 минут.     

Количество уроков в день для обучающихся 1 класса – 3 (сентябрь), не более 

5 – в последующие месяцы, для обучающихся 2 – 4 классов- не более 5 уро-

ков. 

Домашнее задание обучающимся допускается в следующих пределах (Сан-

ПиН 2.4.2 1178-02, п.2.9.19): 

1 класс – домашнее задание обучающимся не задается; 

2 класс – время выполнения домашнего задание до 1,5 часов; 

3 класс – время выполнения домашнего задания – от 1,5 до 2 часов; 

4 класс – время выполнения домашнего задания -  до 2 часов. 

 

 Особенности учебного плана школы  

 Соответствует базовому уровню изучения предметов. В 4 классе по запросу 

родителей, законных представителей, введён предмет «Основы религиозных 

культур и светской этики» (1 часа в неделю), с целью  формирования у 

младшего подростка мотиваций 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. 

 

   Часы части, формируемой участниками образовательных 

отношений,   представлены в учебном плане   следующими предметами: 

1,2,3,4 классы- русский язык, обязательный предмет (1 час в неделю)   обу-

словлен  компонентом образовательного учреждения  с целью формирования 

коммуникативной компетенции обучающихся: развитие устной и письмен-

ной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотно-

го, безошибочного письма как показателя общей культуры человека.   
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         Учебный план школы осуществляет основные направления в образова-

тельной подготовке обучающихся начальной ступени обучения. Предельно – 

допустимая учебная нагрузка на обучающихся не превышается. 

 

Учебный план МОУ «Шубинская НОШ» 

УМК «Школа России» 

 

Предмет-

ные обла-

сти 

Учеб-

ные 

пред-

меты 

Количество часов в неделю 

1 класс 

 

2 класс 

 

3  класс 

 

4 класс 

 

  

 с 

уче

том 

де-

ле-

ния  

на  

гру

пп

ы 

 с 

уче

том 

де-

ле-

ния  

на  

гру

пп

ы 

 с уче-

том 

деле-

ния  

на  

груп-

пы 

 с уче-

том 

деле-

ния  

на  

груп-

пы 

Ко-

ли-

че-

ство 

ча-

сов  

в не-

делю 

Все-

го  

ча-

сов 

Обязательная часть 

 

Русский 

язык и 

литера-

турное 

чтение 

 

Рус-

ский 

язык 

 

4 4 4 4 4 4 4 4 16 16 

Лите-

ратур-

ное 

чтение 

 

4 4 4 4 4 4 3 3 15 15 

Ино-

стран-

ный 

язык 

 

Ино-

стран-

ный 

язык 

  2 2 2 2 2 2 6 6 

Мате-

матика 

и ин-

форма-

тика 

 

Мате-

матика 

4 4 4 4 4 4 4 4 16 16 
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Обще-

ство-

знание 

и есте-

ство-

знание  

(окру-

жаю-

щий 

мир) 

Окру-

жаю-

щий 

мир 

 

2 2 2 2 2 2 2 2 8 8 

Основы 

религи-

озных 

культур 

и свет-

ской 

этики 

Осно-

вы ре-

лиги-

озных 

куль-

тур и 

свет-

ской 

этики 

      1 1 1 1 

Искус-

ство 

Музы-

ка 

1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 

Изоб-

рази-

тель-

ное ис-

кусство 

1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 

Техно-

логия 

Техно-

логия 

1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 

Физиче-

ская 

культу-

ра  

Физи-

ческая 

куль-

тура 

3 3 3 3 3 3 3 3 12 12 

Итого  20 

 

20 22 22 22 22 22 22 86 86 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский 

язык и 

литерату-

ра 

 

Рус-

ский 

язык 

1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 
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Макси-

мально 

допусти-

мая не-

дельная 

нагрузка 

 21 21 23 23 23 23 23 23 90 90 

 

3.2. План внеурочной деятельности 

В связи с необходимостью формировать данный документ каждый год, 

учебные планы на каждый учебный год будут представлены отдельно в при-

ложении к ООП  

Пояснительная записка. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует 

понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отлич-

ных от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых ре-

зультатов освоения основной образовательной программы начального обще-

го образования.       

 В качестве организационного механизма реализации внеурочной дея-

тельности в МОУ «Шубинская НОШ» используется план внеурочной дея-

тельности – нормативный документ, который обеспечивает введение в дей-

ствие и реализацию требований Федерального государственного образова-

тельного стандарта начального общего образования, определяет общий и 

максимальный объем  нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятель-

ности, состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности по 

классам (годам обучения).  

В своей деятельности образовательное учреждение  ориентируется  преж-

де всего на стратегические цели развития образования в Российской Федера-

ции, на реализацию приоритетного национального проекта «Образование», 

Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», направ-

ленной на модернизацию и развитие системы общего образования страны. 

План внеурочной деятельности составлен согласно требованиям норматив-

ных документов:  

1. Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.20012г. 

№273-ФЗ;  

2. ФГОС начального общего образования (приказ Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373); 

 3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 26 ноября 2010 г. № 1241 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»;  

4. Устава МОУ «Шубинская НОШ»  
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Целевая направленность, стратегические и тактические цели внеурочной 

деятельности.  

План подготовлен с учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.4.2.2821-10, обеспечи-

вает широту развития личности обучающихся, учитывает социокультурные 

потребности, регулирует недопустимость перегрузки обучающихся.  

План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательно-

го процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения ва-

риативности образовательного процесса, сохранения единого образователь-

ного пространства, а также выполнения гигиенических требований к услови-

ям обучения школьников и сохранения их здоровья.  

Модель организации внеурочной деятельности школы -  базовая, преиму-

ществом которой является актуальность содержания программ внеурочной 

деятельности, уникальность формируемого опыта, в том числе с учреждени-

ями дополнительного образования. В ее реализации принимают участие все 

педагогические работники учреждения (учителя, педагоги дополнительного 

образования, библиотекарь, педагог и др.).  

Координирующую роль выполняет, как правило, классный руководитель. 

Основная идея модели  - создание развивающей среды для воспитания и со-

циализации, обучающихся во внеурочное время.  

Эффективное конструирование базовой  модели внеурочной деятельности 

опирается на следующие принципы:  

1. Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого 

необходимо выявление запросов родителей и обучающихся, соотнесение за-

проса с кадровым и материально техническим ресурсом учреждения, особен-

ностями основной образовательной программы учреждения.  

2.Принцип гуманистической направленности. При организации внеуроч-

ной деятельности в максимальной степени учитываются интересы и потреб-

ности детей, поддерживаются процессы становления и проявления индиви-

дуальности и субъектности школьников, создаются условия для формирова-

ния умений и навыков самопознания обучающихся, самоопределения, само-

строительства, самореализации, самоутверждения.  

3.Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предпо-

лагающий реализацию максимального количества направлений и видов вне-

урочной деятельности, предоставляющих для детей реальные возможности 

свободного выбора, осуществления проб своих сил и способностей в различ-

ных видах деятельности, поиска собственной ниши для удовлетворения по-

требностей, желаний, интересов,  

4.Принцип оптимального использования учебного и каникулярного пери-

одов учебного года при организации внеурочной деятельности. Часть про-

граммы внеурочной деятельности может быть реализована во время каникул. 
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Информация о времени проведения тех или иных занятий должна содержать-

ся в рабочей программе кружка, студии.  

5.Принцип учета возможностей учебно-методического комплекта, исполь-

зуемого в образовательном процессе.  

6.Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов 

внеурочной деятельности направляются на формирование у детей потребно-

сти в достижении успеха. Важно, чтобы достигаемые ребенком результаты 

были не только личностно значимыми, но и ценными для социального окру-

жения образовательного учреждения. 

Цель внеурочной деятельности - разработка механизмов организации вне-

урочной деятельности школьников. 

 Основные задачи внеурочной деятельности: 

 – выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обу-

чающихся к различным видам деятельности;  

– оказание помощи в поисках «себя»; (в единичных случаях – это непро-

стая задача, т.к. упущено время и в настоящий момент мы опираемся на мо-

дель выпускника начальной школы без учета требований ФГОС); 

 – создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной 

сфере внеурочной деятельности;   

– формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направле-

нии деятельности;  

– развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

 – создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и 

навыков;   

– развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудниче-

ства;  

– оказание помощи в освоении позиции обучающегося за счет включения 

в различные учебные сообщества, как в системе школьного дополнительного 

образования, так и в условиях творческих коллективов учреждений дополни-

тельного образования детей;   

– расширение рамок общения с социумом.   

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельно-

сти, формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (закон-

ных представителей) и реализуется посредством различных форм организа-

ции, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 

диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, соци-

альное проектирование и т.д 

Внеурочная деятельность может быть организована по видам: игровая, по-

знавательная, досуго-развлекательная деятельность (досуговое общение), 

проблемно-ценностное общение; художественное творчество, социальное 

творчество (социальная преобразующая добровольческая деятельность); тех-
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ническое творчество, трудовая (производственная) деятельность, спортивно-

оздоровительная деятельность; туристско-краеведческая деятельность.  

  

При организации внеурочной деятельности обучающихся  образователь-

ного учреждения  могут использоваться возможности учреждений дополни-

тельного образования, культуры, спорта и других организаций. В период ка-

никул для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться воз-

можности лагеря дневного пребывания 

МОУ «Шубинская НОШ» организует свою деятельность по следующим 

направлениям развития личности:  

1. Духовно-нравственное;  

2. Спортивно-оздоровительное; 

 3. Общеинтеллектуальное; 

 4. Общекультурное;  

5. Социальное.  

Духовно-нравственное направление способствует воспитанию нрав-

ственных чувств и этического сознания  у младших школьников, усвоения и 

принятия обучающимися базовых национальных ценностей, освоение систе-

мы общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных 

ценностей многонационального народа Российской Федерации.  Направление 

реализуется программой внеурочной деятельности: «Путешествие по стране 

Этикета». 

 Формы организации внеурочной деятельности:  

– Организация экскурсий, выставок рисунков, поделок и творческих работ 

обучающихся;  

– Проведение тематических классных часов, встреч, бесед;  

– Участие в конкурсах, выставках детского творчества гуманитарного 

цикла на уровне школы, села.  

Общеинтеллектуальное направление призвано обеспечить достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования.  

Основными задачами являются:  

– формирование навыков научно-интеллектуального труда;  

– развитие культуры логического и алгоритмического мышления, вообра-

жения;  

– формирование первоначального опыта практической преобразователь-

ной – деятельности;  

– овладение навыками универсальных учебных действий обучающихся на 

уровне начального общего образования. 

Данное направление реализуется программой внеурочной деятельности 

«Юный эколог» 

 Формы организации внеурочной деятельности:  

– Предметные недели;  
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– Библиотечные уроки;  

– Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые иг-

ры и др.;   

– Участие в олимпиадах;  

– Разработка проектов к урокам.  

Спортивно – оздоровительное направление.  

Задачи:  

– Сохранение и укрепление здоровья, улучшение физического развития 

обучающихся; Приобщение к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом;  

 – Формирование навыков здорового образа жизни.  

 Данное направление   реализуется программой внеурочной деятельности: 

«Здоровейка». 

 Формы организации внеурочной деятельности: 

 – Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, 

«Весёлых стартов», внутришкольных спортивных соревнований;  

– Проведение бесед по охране здоровья;  

– Применение на уроках  игровых моментов, физкультминуток;  

– Участие в спортивных соревнованиях. 

 Общекультурное направление.  

Задачи: 

 – Сформировать представления об эстетических идеалах и ценностях;  

представления о душевной и физической красоте человека; эстетические 

идеалы, развивать чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, 

труда и творчества;  

– Развивать интерес к чтению, произведениям искусства, детским спек-

таклям, концертам, выставкам, музыке;   

– Развивать интерес к занятиям художественным творчеством; 

 – Стремление к опрятному внешнему виду.  

Формы организации внеурочной деятельности: 

  – Беседы, экскурсии, выставки, концерты и тд; 

 – Подготовка и участие в конкурсах; 

 – Сюжетно-ролевые игры, игры – путешествия.  

Социальное направление. 

 В основу организации внеурочной деятельности в рамках социального 

направления может быть положена общественно – полезная деятельность. 

Усвоения норм взаимоотношений невозможно формирование социальной ак-

тивности, в процессе развития которой происходит повышение уровня само-

определения ребенка, расширение понимания им своего места в системе от-

ношений «я и мои сверстники», «я и взрослые», «я и общество». Критерием 

оценки общественно полезной деятельности младшего школьника является 

не просто ее продукт (он может быть минимален), а степень сформированно-

сти ответственного отношения к общему делу.  
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Данное направление реализуется программой внеурочной деятельности 

«Тропинка к собственному Я». 

 Формы организации внеурочной деятельности:  

 – Беседы, экскурсии, целевые прогулки, ролевые игры, наблюдения, опы-

ты; 

 – Практикумы, конкурсы, сюжетно- ролевая игра, игра- путешествие; 

 – Участие в творческих конкурсах, в акциях. 

Режим организации внеурочной деятельности  

Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом 

наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. При работе с 

детьми осуществляется дифференцированный подход с учетом возраста де-

тей и этапов их подготовки, чередованием различных видов деятельности 

(мыслительной, двигательной). Расписание занятий включает в себя следу-

ющие нормативы: 

 – недельную (максимальную) нагрузку на обучающихся; 

 – недельное количество часов на реализацию программ по каждому 

направлению развития личности;  

Продолжительность учебного года составляет:  

1 классы – 33 недели;  

2-4 классы - 34 недели.  

Продолжительность учебной недели: 

 1-4 классы – 5 дней.       

Обязательная (максимальная) нагрузка внеурочной деятельности обуча-

ющихся не должна превышать предельно допустимую: возможная нагрузка в 

неделю до 10 часов.      

 Продолжительность одного занятия составляет от 30 до 40 минут (в соот-

ветствии с нормами СанПин.) Между началом внеурочной деятельности и 

последним уроком организуется перерыв не менее 50 минут для отдыха де-

тей.  

     Наполняемость групп осуществляется в зависимости от направлений и 

форм внеурочной деятельности. Занятия проводятся по группам в соответ-

ствии с утвержденной программой. 
 

План внеурочной деятельности начального общего образования  

в рамках реализации ФГОС 

Направления вне-

урочной деятель-

ности 

     Программа Формы Количество часов в 

неделю по классам 

1 кл 2 кл 3 кл 4 кл 

Спортивно-      

оздоровительное 

Динамическая   пау-

за 

Игра 0,5 0,5 0,5 0,5 

Соревнования, Дни 

Здоровья 

Соревнования, 

Дни Здоровья 

1 1 1 1 

«Здоровейка» кружок   1  
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«Вольная борьба» кружок 1 1 1 1 

«Футбол» кружок  1  1 

Духовно-

нравственное 

«Путешествие по 

стране Этикета» 

кружок 1    

Классные часы Урок по плану 

классного ру-

ководителя 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Художественные 

акции 

Выставки, кон-

церты 

 1 1 1 

Общеинтеллекту-

альное 

 

КДЦ с.Шерагул: 

Хореографический 

кружок  «Элегия» 

Урочная  1 1 1 1 

Музыкальная школа Урочная  1  1  

Художественная 

школа 

Урочная  1 1  1 

Вокальный ан-

самбль «Мечта» 

кружок 1 1 1  

«Готовимся к олим-

пиадам» 

занятие   1 1 

Социальное «Тропинка к соб-

ственному Я» 

кружок  1   

Общекультурное «Юный эколог» кружок    1 

 Классные часы Урок по плану 

классного ру-

ководителя 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Итого: 8,5 9,5 9,5 9,5 

 

Принципы организации внеурочной деятельности: 

 – соответствие программ внеурочной деятельности возрастным особен-

ностям обучающихся, преемственность с технологиями учебной деятель-

ности;  

– опора на традиции и ценности воспитательной системы гимназии;  

– свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.  

     Результаты внеурочной деятельности.  
Для успеха в организации внеучебной деятельности школьников прин-

ципиальное значение имеет различение  результатов и эффектов этой дея-

тельности.  

Воспитательный результат– это то, что стало непосредственным ито-

гом участия школьника в деятельности, это духовно-нравственное приоб-

ретение ребенка, благодаря его участию в любом виде деятельности (при-

обрел нечто, как ценность, опыт самостоятельного действия).  

 Эффект внеурочной деятельности- это последствие результата, то, к 

чему привело достижение результата: приобретенные знания, пережитые 
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чувства и отношения, совершенные действия развили ребенка как лич-

ность, способствовали развитию его компетентности, идентичности. 

 Первый уровень результатов – приобретение социальных знаний, по-

нимание социальной реальности и повседневной жизни.  

Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений 

школьника к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знание, труд, культура), ценностного отношения к социаль-

ной реальности.  

Третий уровень результатов – получение опыта самостоятельного об-

щественного действия. Взаимодействие школьника с социальными субъ-

ектами за пределами школы, в открытой общественной среде.  

 

3.3.Календарный учебный график 

Календарный учебный график на каждый год обучения представлен на 

официальном сайте http://shuba.tulunr.ru 

В МОУ «Шубинская НОШ» определен режим работы по 5-дневной 

учебной неделе. Продолжительность каникул в течение учебного года 

составляет не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для 

учащихся 1 класса устанавливаются дополнительные недельные каникулы в 3 

учебной четверти. 

В соответствии с требованиями СанПиН:  

- в 1 классе продолжительность учебного года – 33 недели, продолжи-

тельность урока 35 минут (первое полугодие), 40 минут (второе полугодие), в 

середине учебного дня проводится динамическая пауза продолжительностью 

40 минут, предельно допустимая нагрузка - 21 час в неделю;  

- во 2-4 классах - продолжительность учебного года – 34-35 недель, 

продолжительность урока - 40 минут, предельно допустимая учебная нагруз-

ка - 23 часа. 

Режим работы МОУ «Шубинская НОШ»: 

 Образовательный процесс на уровне начального общего образования 

осуществляется в первую смену при пятидневной  рабочей  неделе. 

Дата начала учебного года для учащихся 1 – 4   классов – 01 сентября,  

Дата окончания учебного года для учащихся 1 – 4  классов – 31 мая. 

1.Продолжительность учебного года: 

 Класс  Количество учебных недель 

1 33 

2 – 4  34-35 

 

2.Продолжительность учебных четвертей: 

Четверти   Сроки 

1 четверть 9 недель 

2 четверть 7 недель 

http://shuba.tulunr.ru/
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3.Сроки и продолжительность каникул: 

Сроки Класс   

осенние: с 31октября 2016 г. по 6 ноября 2016 г. 

7 календарных дней 

1 – 4  

зимние: с 26 декабря 2016 г. по 08 января 2017 г.  

14 календарных дней 

1 – 4 

дополнительные каникулы (конец февраля) –  

9 календарных дней 

1 

весенние: с 25 марта 2017 г. по 02 марта 2017 г.-  

9 календарных дней 

1 – 4 

летние: с 31 мая 2017 г. по 31 августа 2017 г. 1 – 4 

4.Промежуточнаяаттестация: 

Промежуточная аттестация учащихся проводится в соответствии с По-

ложением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации учащихся МОУ «Шубинская НОШ», 

утвержденного приказом директора школы 

Домашнее задание  учащимся  допускается в следующих  пределах 

(СанПиН 2.4.2 .2821-10): 

1 класс – домашнее задание учащимся не задается; 

2 класс – время выполнения домашнего задание до 1,5 часов; 

3 класс – время выполнения домашнего задания – от 1,5 до 2 часов; 

4 класс – время выполнения домашнего задания -  до 2 часов. 

На начальном уровне  обучения реализуется программа УМК «Школа 

России» 

Реализация учебного плана на начальном уровне общего образования 

направлена на формирование базовых основ и фундамента всего последую-

щего обучения, в том числе: 

- учебной деятельности, как системы учебных и познавательных моти-

вов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умения 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

- универсальных учебных действий; 

- познавательной мотивации и интересов учащихся, их готовности и 

способности к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учите-

лем и одноклассниками, основы нравственного поведения, определяющего 

отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

Все классы обучаются по УМК «Школа России». 
 

3.4. Система условий реализации ООП в соответствии с требова-

ниямСтандарта 

3 четверть 10 недель 

4 четверть 9 недель 
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Требования к условиям реализации ООП НОО – это система нормативов и 

регламентов финансово-экономического, материально-технического, инфор-

мационного, учебнометодического, учебно-дидактического, кадрового, пси-

холого-педагогического обеспечения, которые призваны обеспечить реализа-

цию основной общеобразовательной программы, направленной на достиже-

ние планируемых результатов начального общего образования.  

Для осуществления целей ООП НОО сформирована необходимая образо-

вательно- развивающая среда, предполагающая активное использование 

культурно-образовательных ресурсов образовательной организации и ее со-

циальных партнеров.  

Образовательное учреждение строит свою деятельность на основе норма-

тивно- правовой документации, самостоятельно разработанной в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации. Нормативно-правовая ба-

за школы состоит из организационно- правовых документов и распоряди-

тельных документов. Распорядительными документами являются приказы, 

положения, инструкции и правила. 

Этапы реализации основной образовательной программы Возрастные 

этапы построения ООП начального общего образования 

 В соответствии с возрастными особенностями младших школьников ос-

новная образовательная программа начального общего образования условно 

делится на три этапа: 

 - первый этап (первые восемь недель первого класса) – переходный 

адаптационный период от дошкольного образования к школе. 

 Цели: обеспечить плавный переход детей от игровой к учебной деятель-

ности, выработка основных правил и норм школьной жизни.  

Данный этап начального образования характеризуется тем, что: 

 1) он является переходным, а, следовательно, психологическая и физиоло-

гическая чувствительность ребенка ко всему, что с ним происходит, чрезвы-

чайно обострена; 

 2) в это время у детей наиболее интенсивно происходит осмысление свое-

го социального положения и закладываются переживания, на многие годы, 

определяющие их отношение к учебной работе, общению с учителями и од-

ноклассниками, к самому пребыванию в школе.  

Учение должно быть с самого начала представлено детям как социально 

значимая, особо уважаемая взрослыми деятельность. Главная педагогическая 

задача на первом этапе развивающего обучения – обеспечить условия, при 

которых приход в школу будет ощущаться ребенком как переход на новую 

ступень взросления. А это значит, что ему не только должны быть представ-

лены педагогические требования, но и предоставлена возможность обсужде-

ния ситуаций, когда он по каким-то причинам не хочет или не может выпол-

нять эти требования. Педагогическая поддержка предотвращает превращение 

педагогического требования в педагогический произвол. Постепенность вве-

дения требований и их соотнесенность с индивидуальным дошкольным опы-
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том ребенка - непременное условие, позволяющее ему осознать, что суще-

ствующие нормы обусловлены не просто желаниями отдельных взрослых, а 

нужны ему самому. 

Второй этап (вторая четверть 1-го класса – первое полугодие 4 клас-

са). Его основная цель – конструирование коллективного «инструмента» 

учебной деятельности в учебной общности класса. 

 Этот период характеризуется тем, что: 

 1. оформляется мотивация учения, зарождаются познавательные интере-

сы,  выходящие за рамки учебных предметов;  

2. происходит формирование учебной деятельности в классе. Обучающие-

ся обретают первые технические возможности пополнять свое образование 

без непосредственного руководства учителя;  

3. самостоятельность ребенка достигает того уровня, когда часть учебной 

работы на этапе коррекции своих действий может и стремиться выполнить 

сам, без посторонней помощи; 

 4. складывается класс как учебное сообщество, способное втягивать в ре-

шение познавательных задач даже наименее мотивированных школьников.  

Таким образом, на этом этапе начального образования становятся возмож-

ным полноценная организация учебной деятельности младших школьников, 

благодаря которой учащиеся смогут определять границы своих возможно-

стей, отделять свои знания от  незнания. Большое значение при этом имеет 

осознанное отношение к одноклассникам и учителю как к партнерам. Такое 

партнерство может выстраиваться через организацию коллективнораспреде-

ленной учебной деятельности, через организацию разновозрастных уроков, 

проводимых четвероклассниками и пятиклассниками с учениками младших 

классов. 

Третий этап (второе полугодие 4-го года обучения), как и первый, имеет 

переходный характер. Этот этап опробования в разных ситуациях сконструи-

рованного в совместной деятельности «инструмента» учебной деятельности, 

рефлексия общих способов действия учащихся, формирование основ умения 

учиться. 

 Переход от начального общего образования к основному в современном 

школьном укладе сопровождается достаточно резкими переменами в жизни 

школьников (повышение требований к самостоятельности и ответственности 

учащихся, возрастающая сложность предметного содержания обучения, но-

вые отношения с учителями-предметниками). Очевидно, что этот переход не 

должен с необходимостью носить кризисный характер, сопровождаться рез-

ким разрывом между предыдущим и последующим образом жизни. Многих 

широко распространенных кризисных явлений (спад учебной мотивации, 

нарастание дисциплинарных трудностей, рост тревожности, дезориентация в 

жизненных ситуациях) можно избежать, если сам этот переход строится как 

мягкий, постепенный и длительный.  
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Таким образом, основная цель данного периода начального образования - 

построить плавный, постепенный, некризисный переход школьников с 

начальной на основную ступень образования.  

 

 

 

3.4.1.Кадровые условия реализации основной образовательной 

программы. 

 Для реализации ООП начального общего образования в образователь-

ном учреждении имеется коллектив специалистов, выполняющих следу-

ющие функции: 

№ 

п\п 

Специалисты Функции 

1 Учитель  отвечает за воспитание, обучение и органи-

зацию условий для успешного продвиже-

ния обучающихся в рамках образователь-

ного процесса 

2 Педагог-психолог  помогает учителям-предметникам выявлять 

условия, необходимые для развития ребен-

ка в соответствии с его возрастными и ин-

дивидуальными особенностями 

3 Библиотекарь  обеспечивает интеллектуальный и физиче-

ский доступ к информации, участвует в 

процессе воспитания культурного и граж-

данского самосознания, содействует фор-

мированию информационной компетентно-

сти уч-ся путем обучения поиску, анализу, 

оценке и обработке информации 

4 Административный 

персонал  

обеспечивает для специалистов ОУ условия 

для эффективной работы, осуществляет 

контроль и текущую организационную ра-

боту 

5 Медсестра обеспечивает первую медицинскую по-

мощь и диагностику, вырабатывает реко-

мендации по сохранению и укреплению 

здоровья, организует диспансеризацию и 

вакцинацию школьников 

 

Комплектование работников организации осуществляется в соответ-

ствии со  структурой и штатным расписанием организации. Работники 

принимаются на работу по трудовому договору, осуществляют выполне-

ние трудовых обязанностей, предусмотренных должностной инструкцией, 

трудовым договором в соответствии с Уставом МОУ «Шубинская НОШ» 
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и действующим законодательством Российской Федерации. Для осу-

ществления отдельных образовательных услуг, в том числе платных, мо-

гут привлекаться лица на основе гражданско-правовых договоров. На лиц, 

работающих в организации, распространяется законодательство о труде 

Российской Федерации. На педагогическую работу принимаются лица, 

имеющие необходимую профессионально-педагогическую квалифика-

цию, соответствующую требованиям тарифно-квалификационной харак-

теристики по должности и полученной специальности, подтвержденную 

документами об образовании.  

3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО  

Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является 

создание в образовательном учреждении психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих: 

 – преемственность содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к дошкольному образованию с учётом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся;  

– формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса;  

– вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уров-

ней психолого- педагогического сопровождения участников образовательно-

го процесса;  

– дифференциацию и индивидуализацию обучения.  

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

  

Индивидуальное      Групповое       На уровне класса        На уровне ОУ 

 

Основные формы сопровождения: диагностика, консультирование, кор-

рекционная работа, профилактика, просвещение. 

Цель психолого-педагогического сопровождения: создание оптималь-

ных психологопедагогических условий для развития личности учащихся и их 

успешного освоения основной образовательной программы начального об-

щего образования.  

Задачи:  

- систематически отслеживать психолого-педагогический статус ребенка и 

динамику его психологического развития в процессе школьного обучения в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО;  

- создать оптимальные социально-психологические условия для личност-

ного и интеллектуального развития обучающихся начальной школы, в т.ч. 

соблюдая принцип преемственности на каждом возрастном этапе;  

- создать психолого-педагогические условия, способствующие повышению 

уровня профессиональной мотивации и компетентности педагогов в услови-

ях введения ФГОС НОО. 
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Основные направления психолого-педагогического сопровождения: сохра-

нение и укрепление психологического здоровья; формирование ценности 

здоровья и безопасного образа жизни и развития экологической культуры; 

консультирование и просвещение педагогов, школьников и их родителей; 

мониторинг возможностей и способностей обучающихся; выявление и под-

держка детей с особым образовательным и потребностями; дифференциация 

и индивидуализация обучения; формирование коммуникативных навыков в 

разновозрастной среде и среде сверстников. 

 

3.4.3. Финансовые условия реализации программы 
Ежегодный объём финансирования мероприятий программы 

уточняется при формировании бюджета образовательной организации. При 

финансировании МОУ «Шубинская НОШ» используется региональный 

нормативно-подушевой принцип, в основу которого положен норматив 

финансирования реализации программы в расчёте на одного учащегося.  

 

3.4.4. Материально-технические условия реализации оьразова-

тельной программы 

МОУ «Шубинская НОШ» располагает материальной и 

информационной базой, обеспечивающей организацию всех видов 

деятельности младших школьников, соответствующей санитарно-

эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам. В области 

материально-технического обеспечения образовательной деятельности в 

школе оборудованы:  кабинеты начальных классов, спортивный зал работает 

школьная библиотека, столовая, обновлён и пополнен библиотечный фонд. В 

школе имеется интернет, разработан сайт образовательной организации.  

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспе-

чения образовательной деятельности являются: 

- требования Стандарта, требования и условия Положения о лицензи-

ровании образовательной деятельности, утверждённого постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г. № 966, а также 

соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе: 

- постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и ор-

ганизации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утвер-

ждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащённости учебного процесса и оборудования учебных по-

мещений»;  

- приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утвержде-

нии федеральных требований к образовательным учреждениям в части охра-

ны здоровья учащихся, воспитанников»; 
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- перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образова-

тельных ресурсов; 

- аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными 

актами и локальными актами образовательной организации, разработанные с 

учётом особенностей реализации основной образовательной программы в 

образовательном учреждении. 

 

Оценка материально-технических условий реализации основной образо-

вательной программы 

 

3.4.5. Информационно – методические условия реализации основ-

ной образовательной программы 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается 

открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных информационно-

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных 

на формирование творческой, социально активной личности, а также компе-

тентность участников образовательного процесса в решении учебнопознава-

тельных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб под-

держки применения ИКТ.  

Создаваемая в образовательном учреждении ИОС строится в соответ-

ствии со следующей иерархией:  

– единая информационно-образовательная среда страны; 

 – единая информационно-образовательная среда Иркутской области; 

№ Требования ФГОС, 

нормативных и локальных актов 

Необходимо/ имеется 

в наличии 

1. Учебные кабинеты с оборудованными рабо-

чими местами учащихся и педагогических 

работников 

 Классных комнаты -3 

(по 42 кв.м) 

 

2. Помещения для занятий физической культу-

рой 

Спортивный зал – 1 (82 

кв.м) 

3. Столовая, пищеблок 42 кв.м./12 кв.м 

4. Библиотека 12 кв.м 

5. Административные и иные помещения, 

оснащённые необходимым оборудованием, в 

том числе   

Кабинет директора – 12 

кв.м 

Учительская – 12 кв.м  

6. Санузлы  Туалеты – 2 (по 2 кв.м) 

7. Участок (территория) с необходимым набо-

ром оснащённых зон 

Спортивная площадка – 

300 кв.м   

8. Прочие вспомогательные помещения Коридоры- 36 кв.м.,  

Фойе – 40 кв.м 

Тамбур – 8 кв.м 
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 – информационно-образовательная среда МОУ «Шубинская НОШ»;  

– предметная информационно-образовательная среда;  

– информационно-образовательная среда УМК (включая компоненты и 

элементы).  

Основными элементами ИОС являются:  

– информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продук-

ции;  

– информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических 

носителях;  

– информационно-образовательные ресурсы Интернета;  

– вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра-

структура; 

– прикладные программы, в том числе поддерживающие администри-

рование и финансово-хозяйственную деятельность МОУ «Шубинская НОШ»  

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает совре-

менным требованиям, и обеспечивать использование ИКТ: 

 – в учебной деятельности;  

– во внеурочной деятельности;  

– в исследовательской и проектной деятельности;  

– при измерении, контроле и оценке результатов образования;  

– в административной деятельности, включая дистанционное взаимо-

действие всех участников образовательного процесса, в том числе в рамках 

дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие обра-

зовательного учреждения с другими организациями социальной сферы и ор-

ганами управления.   

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного 

процесса обеспечивает возможность: 

–редактирования и структурирования текста средствами текстового ре-

дактора;  

– организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в 

том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений;  

– выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровожде-

нием;  

– вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную 

среду (печать);  

– информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет, входа в информационную среду учреждения, в том числе через 

Интернет, размещения гипермедиа сообщений в информационной среде об-

разовательного учреждения;  

– поиска и получения информации; 

 – использования источников информации на бумажных и цифровых 

носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 
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– общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, 

участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики);  

– создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; 

наглядного представления и анализа данных;  

– включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов. 

– исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и циф-

ровых технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, кла-

вишных и кинестетических синтезаторов;  

– художественного творчества с использованием ручных, электриче-

ских и ИКТ инструментов, реализации художественно-оформительских и из-

дательских проектов, натурной и рисованной мультипликации;  

– занятий по изучению правил дорожного движения с использованием 

игр, оборудования, а также компьютерных тренажёров;  

– размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной 

среде образовательного учреждения;  

– проектирования и организации индивидуальной и групповой дея-

тельности, организации своего времени с использованием ИКТ; планирова-

ния учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных 

этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);  

– обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ре-

сурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям ме-

диаресурсов на электронных носителях, множительной технике для тиражи-

рования учебных и методических текстографических и аудиовидеоматериа-

лов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной дея-

тельности обучающихся;  

– проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга 

и общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и 

видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных пред-

ставлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиасопро-

вождением; 

 – выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевиде-

ния.  

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материала-

ми. 

Создание в образовательном учреждении информационно-

образовательной среды, соответствующей требованиям Стандарта 

№/

п 

Название  техники Количество, шт. 

1. Стационарные  компьютеры 1 

2. Мобильные компьютеры (ноутбуки) 3 
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3. Принтеры 3 

4. Мультимедийные  проекторы 3 

5. Интерактивная  приставка  1 

6. Документ – камера 1 

7. Система голосования  1 (комплект кабинета нач. кл.) 

 

Использование Интернет – ресурса 

Тип канала связи  

 

Машина для ра-

боты в Интернете  

 

Периодичность 

работы с образо-

вательным ресур-

сом  

 

Ответственные 

Выделенная ли-

ния  

 

ПК учителей, ад-

министрации и 

обучающихся  

Рабочие дни с 8-

00 до 18-30  

 

Директор: Даш-

кевич Л.И. 

 

МОУ «Шубинская НОШ» обеспечена учебниками и учебниками с 

электронными приложениями, являющимися их составной частью, учебно-

методической литературой и материалами по всем учебным предметам ос-

новной образовательной программы начального общего образования МОУ 

«Шубинская НОШ». 

 

3.4.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях  

в соответствии с приоритетами ООП НОО  
Достижение запланированных личностных, метапредметных и пред-

метных образовательных результатов невозможно без совершенствования 

кадровых, финансовых, материально-технических, психолого-

педагогических, учебно-методических и информационных условий реализа-

ции ООП НОО.   

Для планового изменения условий реализации ООП НОО Школы Уро-

ка необходима разработка:  

а) механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

б) сетевого графика по формированию необходимой системы условий;         

в) контроля за состоянием системы условий. 

 

 3.4.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе усло-

вий  

Механизм реализации ООП НОО – система документов по стратегиче-

скому управлению в совокупности с организационными структурами и про-

цедурами, задающими определенные, постоянно воспроизводимые схемы 

разработки, обсуждения, презентации реализованных задач и выявленных 

проблем; при необходимости, корректировка целевых ориентиров, выполня-

ющих роль сигналов реальности и успешности их достижения.  
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№  Целевой ориентир в системе 

условий 

Механизмы достижения целевых 

ориентиров в системе условий 

1 – соответствие условий физиче-

ского воспитания гигиеническим 

требованиям; обеспеченность го-

рячим питанием, наличие лицен-

зированного медицинского каби-

нета, динамического расписание 

учебных занятий, учебный план, 

учитывающий разные формы 

учебной деятельности и полиде-

ятельностное пространство;  

- эффективная система управленче-

ской деятельности;  

- реализация планов работы методи-

ческих объединений, психологиче-

ской и учебноинформационной 

служб школы;  

- реализация плана ВШК  

 

2 - наличие педагогов, способных 

реализовать ООП (по квалифи-

кации, по опыту, повышение 

квалификации, наличие званий, 

победители профессиональных 

конкурсов, участие в проектах, 

грантах и т.п 

- повышение квалификации;  

- мониторинг инновационной готов-

ности и профессиональной компе-

тентности педагогических работни-

ков;  

- эффективное методическое сопро-

вождение педагогической деятель-

ности; 

3 – обоснованное и эффективное 

использование информационной 

среды (локальной среды, сайта, 

цифровых образовательных ре-

сурсов, компьютерных классов, 

владение ИКТ-технологиями пе-

дагогами) в образовательном 

процессе; 

- эффективная деятельность учебно-

информационной службы школы; - 

качественная организация работы 

официального сайта школы;  

- повышение профессиональной 

компетентности педагогических ра-

ботников по программам информа-

тизации образовательного простран-

ства школы;  

- реализация плана ВШК  

4 – наличие локальных норматив-

но- правовых актов и их исполь-

зование всеми субъектами  обра-

зовательного процесса; 

- качественное правовое обеспече-

ние всех направлений деятельности 

образовательного учреждения в со-

ответствии с ООП НОО 

5 – наличие баланса между внеш-

ней и внутренней оценкой (само-

оценкой) деятельности всех 

субъектов образовательного       

процесса  при реализации ООП, 

участие общественности (в том 

числе родительской) в управле-

нии образовательным процессом;  

- соответствие лицензионным тре-

бованиям и аккредитационным нор-

мам образовательной деятельности; 

- деятельность органов государ-

ственно-общественного управления 

в соответствии с нормативными до-

кументами школы; 

6 – обоснование и использования - эффективное  методическое сопро-
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списка учебников для реализа-

ции задач  ООП НОО;  

- наличие и оптимальность дру-

гих учебных и дидактических 

материалов, включая цифровые 

образовательные ресурсы, часто-

та их использования учащимися 

на индивидуальном уровне.  

вождение педагогической деятель-

ности;  

- реализация плана ВШК 

 

Субъекты управления и организационные структуры достижения целе-

вых ориентиров в системе условий 

Категория 

участников  

Основные права и обязанности  участников образова-

тельных отношений 

Учитель  - участвует в разработке и обсуждении отдельных содер-

жательных разделов ООП НОО (учебного плана, рабочих 

учебных программ, курсов, модулей, внеурочной деятель-

ности); 

Методическое 

объединение 

учителей 

начальных клас-

сов 

- корректируют основное содержание ООП НОО: форми-

руют учебный план, разрабатывают и обсуждают рабочие 

программы учебных, внеурочных курсов; 

- участвуют  в  мониторинге реализации  программы,  об-

суждают его  итоги, вносят коррективы в программу на 

очередной учебный год;  

- обеспечивают разработку учебно-методической докумен-

тации, проектов локальных нормативных актов; 

 - разрабатывают и обсуждают контрольно-измерительные 

материалы в соответствии с планируемыми результатами; 

- выступают внутренними экспертами по содержанию от-

дельных разделов ООП; 

 - проводят консультации и экспертную оценку результа-

тов ее освоения;  

Педагогический 

совет  

- рассматривает и обсуждает основные положения и разде-

лы ООП 

Администрация 

ОО  

- организует всю процедуру формирования, обсуждения и 

утверждения ООП; 

 - участвует в разработке и обсуждении программы; 

 - осуществляет контроль над выполнением программы и 

производит оценку достижений отдельных результатов ее 

выполнения;  

- организует проведения промежуточной и итоговой атте-

стации обучающихся по итогам выполнения ООП; 

 - обеспечивает условия для реализации программы 
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Родители (за-

конные предста-

вители) обуча-

ющихся  

 

- формулируют запрос педагогическому коллективу на 

расширение состава развивающих курсов, образователь-

ных модулей и состава внеурочной образовательной дея-

тельности и их соотношение;  

- принимают участие в обсуждении и реализации ООП; 

 - участвуют в оценке выполнения программы 

Обучащийся - при формировании своей индивидуальной образователь-

ной программы (траектории) имеет право на перезачет со-

ответствующих курсов и образовательных модулей, осво-

енных в других формах образования и других ОУ, осво-

бождающий обучающегося от необходимости их повтор-

ного изучения; 

 - обязаны выполнять в установленные сроки все задания, 

предусмотренные ООП  

Родительский 

комитет 

- осуществляет поддержку в обеспечении условий для реа-

лизации ООП 

 

Дорожная карта (сетевой график) по формированию необходимой си-

стемы условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

Направление ме-

роприятий  

Мероприятия   ответственный 

I. Нормативное 

обеспечение вве-

дения ФГОС 

1. Наличие отчета ОО перед Ро-

дительским комитетом о реали-

зации ФГОС НОО  

декабрь / директор 

2.Внесение изменений и допол-

нений в Устав образовательного 

учреждения (при необходимо-

сти)  

сентябрь / директор 

3.Разработка ООП НОО  сентябрь-май / рабо-

чая группа 

4.Утверждение ООП НОО  июнь / директор 

5.Обеспечение соответствия 

нормативной базы школы тре-

бованиям ФГОС  

сентябрь-май / дирек-

тор 

6.Приведение должностных ин-

струкций работников образова-

тельного учреждения в соответ-

ствие с требованиями ФГОС 

общего образования и тарифно-

квалификационными характе-

ристиками  

сентябрь-май / дирек-

тор 

7.Разработка и утверждение сентябрь-май / дирек-
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плана-графика реализации 

ФГОС начального общего обра-

зования  

тор 

8.Определение списка учебни-

ков и учебных пособий, исполь-

зуемых в образовательном про-

цессе в соответствии с ФГОС 

начального общего образования  

сентябрь-декабрь / 

библиотекарь  

9.Пересмотр локального акта, 

устанавливающего требования к 

различным объектам инфра-

структуры ОУ с учетом требо-

ваний к минимальной оснащен-

ности учебного процесса  

сентябрь-декабрь / 

директор 

10.Разработка и корректировка:  

-образовательных программ 

(индивидуальных и др.); 

 -учебного плана; 

 -рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин; 

 -годового календарного учеб-

ного графика; 

 -положений о внеурочной дея-

тельности обучающихся;  

-положение о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, уста-

новлении их форм, периодично-

сти и порядка проведении. 

сентябрь / директор 

II. Финансовое 

обеспечение вве-

дения ФГОС 

1.Определение объёма расхо-

дов, необходимых для реализа-

ции ООП и достижения плани-

руемых результатов, а также 

механизма их формирования.  

декабрь / директор 

2.Разработка локальных актов 

(внесение изменений в них), ре-

гламентирующих установление 

заработной платы работников 

образовательного учреждения, в 

том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования  

декабрь / собрание 

трудового коллектива  

 3.Заключение дополнительных сентябрь / директор 
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соглашений к трудовому дого-

вору с педагогическими работ-

никами  

III. Организацион-

ное обеспечение 

введения ФГОС 

1.Обеспечение координации де-

ятельности субъектов образова-

тельного процесса, организаци-

онных структур учреждения по 

подготовке и введению ФГОС  

сентябрь-декабрь / 

директор 

2.Разработка и реализация мо-

делей взаимодействия учрежде-

ния общего образования и до-

полнительного образования де-

тей, обеспечивающих организа-

цию внеурочной деятельности  

май-август / директор 

IV. Кадровое обес-

печение введения 

ФГОС 

1.Анализ кадрового обеспече-

ния введения и реализации 

ФГОС начального общего обра-

зования  

сентябрь -март / ди-

ректор 

2.Создание (корректировка) 

плана-графика повышения ква-

лификации педагогических и 

руководящих работников обра-

зовательного учреждения в свя-

зи с введением  

май, при приеме на 

работу новых педаго-

гов / директор 

V. Информацион-

ное обеспечение 

введения ФГОС 

1.Размещение на сайте ОУ ин-

формационных материалов о 

реализации ФГОС начального 

общего образования по необхо-

димости  

ответственный за сайт 

2.Широкое информирование 

родительской общественности о 

реализации ФГОС НОО об-

щешкольные родительские со-

брания, материалы на сайте в 

свободном доступе  

директор, ответствен-

ный за сайт 

3.Обеспечение публичной от-

чётности ОУ о ходе и результа-

тах введения ФГОС (сайт шко-

лы)  

июль (отчет о самооб-

следовании) / дирек-

тор 

4.Разработка рекомендаций для 

педагогических работников: -по 

организации внеурочной дея-

тельности обучающихся; - по 

август / директор 
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организации текущего и итого-

вого оценивания  

VI. Материально-

техническое обес-

печение введения 

ФГОС 

1.Анализ материально-

технического обеспечения вве-

дения и реализации ФГОС 

начального общего образования  

2 раза в год / директор 

 2.Обеспечение соответствия са-

нитарно-гигиенических условий 

требованиям ФГОС. в течение 

года / зам.директора по УВР 

в течение года / ди-

ректор 

 3.Обеспечение соответствия 

условий реализации ООП про-

тивопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников обра-

зовательного учреждения  

в течение года / ди-

ректор  

 4.Обеспечение соответствия 

информационно- образователь-

ной среды требованиям ФГОС 

в течение года / ди-

ректор 

 5.Обеспечение укомплектован-

ности библиотечно-

информационного центра пе-

чатными и электронными обра-

зовательными ресурсами.  

май-август / библио-

текарь  

 6.Наличие доступа ОУ к элек-

тронным образовательным ре-

сурсам (ЭОР), размещённым в 

федеральных и региональных 

базах данных.  

в течение года / ди-

ректор 

 

3.4.8 Контроль состояния системы  условий  

Для контроля состояния системы условий разработана внутренняя система 

оценки качества образования. Система включает следующие разделы:  

1. Структура основной образовательной программы (раздел III 

ФГОС) - качество реализации образовательного процесса 
Показатель  Периодич-

ность  сбора 

информации  

Инструмента-

рий сбора ин-

формации  

 Формы Ответствен-

ный 

Соответствие ООП 

ФГОС. Своевремен-

ное внесение изме-

нений в разделы 

ООП 

1 раз в год 

(август-

сентябрь) 

Анализ ООП Внесение 

измене-

ний. 

Приказ  

Директор 

Структура учебного 

плана  

1 раз в год 

(февраль, 

Анализ 

структуры 

УП  Руководи-

тель ШМО, 
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август) УП директор 

Календарный учеб-

ный график  

1 раз в год 

(август) 

Анализ со-

держания 

КУГ 

КУГ Директор 

Организация вне-

урочной деятельно-

сти по разделам: 

спортивно- оздоро-

вительное, духовно- 

нравственное, соци-

альное, общеинтел-

лектуальное, об-

щекультурное  

1 раз в год 

(август)  

Анализ плана 

ВД по 

направлени-

ям. Соответ-

ствие РП ВД 

структуре  

План ВД. 

РП ВД  

Руководи-

тель ШМО, 

директор 

Рабочая программа 

учителя  

 1 раз в год 

(август) 

Соответствие 

РП структуре 

 РП Учителя, 

руководи-

тель ШМО, 

директор 

Удовлетворенность 

учащихся и родите-

лей качеством ОП  

1 раз в год 

(май) 

 Анкетирова-

ние  

Анализ Директор  

 

2. Реализация освоения основной образовательной программы 

 
Показатель  Периодичность 

сбора инфор-

мации 

Инструмента-

рий сбора ин-

формации 

Формы Ответствен-

ный 

1.Обучение 

Формирование 

универсальных 

учебных действий  

 1 раз в год 

(май) 

Мониторинг 

(учебные за-

дания)  

Табли-

цы 

кл. руководи-

тели 

Успеваемость 

классов (год)  

 1 раз в чет-

верть  

Мониторинг Табли-

цы 

руководитель 

ШМО, ди-

ректор, кл. 

руководите 

ли 

Качество обуче-

ния (год) 

 1 раз в чет-

верть  

Мониторинг Табли-

цы 

руководитель 

ШМО, ди-

ректор, кл. 

руководите 

ли 

Результаты ВПР  1 раз в год 

(апрель) 

Мониторинг Табли-

цы 

руководитель 

ШМО, ди-

ректор, учи-
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тель 4 кл 

Промежуточная 

аттестация (в 

сравнении с 

внешней экспер-

тизой) 

2 раза в год 

(декабрь, 

май) 

Мониторинг Анализ руководитель 

ШМО, ди-

ректор, учи-

теля 

Результативность 

участия в олимпи-

адах, конкурсных 

событиях. Работа 

с одаренными 

детьми 

 1 раз в год 

(май) 

Мониторинг  Анализ руководитель 

ШМО, ди-

ректор, учи-

теля 

2.Воспитание 

Личностные ре-

зультаты  

 

В соответ-

ствии с кар-

той использо-

вания типо-

вых задач 

Наблюдение. 

Диагностика 

Анализ Педагог-

психолог 

Психолого- педа-

гогическое сопро-

вождение  

1 раз в год 

(май)  

 

Диагностика  

  

 

Анализ  

 

Педагог-

психолог 

Уровень воспи-

танности учащих-

ся  

1 раз в год 

(май)  

 

Диагностика  

 

Анализ  

 

руководитель 

ШМО, ди-

ректор 

Охват обучаю-

щихся дополни-

тельным образо-

ванием  

2 раза в год 

(сентябрь, ян-

варь)  

 

Анкетирова-

ние  

 

Анализ  

 

кл. руководи-

тели, дирек-

тор 

Динамика право-

нарушений уча-

щихся и учащих-

ся, состоящих на 

учете    

2 раза в год 

(сентябрь, ян-

варь)  

 

 Анализ  

 

кл. руководи-

тели, дирек-

тор 

Достижения обу-

чающихся во вне-

урочной деятель-

ности  

1 раз в год 

(май) 

Таблица Анализ кл. руководи-

тели, дирек-

тор 

Удовлетворен-

ность качеством 

образовательных 

результатов  

1 раз в год 

(май) 

Анкетирова-

ние  

 

Анализ  

 

директор 
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3.Условия реализации основной образовательной программы 

 
Показатель  Периодичность 

сбора инфор-

мации 

Инструмента-

рий сбора ин-

формации 

Формы Ответствен-

ный 

1.Кадровые 

Уровень квалифи-

кации пед. коллек-

тива 

1 раз в год 

(май) 

Анализ Таблица руководи-

тель ШМО, 

директор 

Аттестация пед. 

коллектива 

1 раз в год 

(май) 

Анализ Таблица руководи-

тель ШМО, 

директор 

Повышение ква-

лификации пед. 

коллектива 

1 раз в год 

(май) 

Анализ Таблица руководи-

тель ШМО, 

директор 

Методическая ак-

тивность педаго-

гов (участие педа-

гогов в событиях, 

конкурсах различ-

ных уровней) 

1 раз в год 

(май) 

Анализ Таблица руководи-

тель ШМО, 

директор 

Создание условий 

безопасности жиз-

ни и здоровья обу-

чающихся 

2 раза в год 

(сентябрь, ян-

варь) 

Мониторинг Таблица директор 

2.Финансовые 

Исполнение рас-

ходных обяза-

тельств на основе 

муниципального 

задания: расходы 

на оплату труда 

работников, при-

обретение учебни-

ков,  прочие рас-

ходы (кроме рас-

ходов на содержа-

ние зданий и опла-

ту коммунальных 

услуг) 

1 раз в год 

(май) 

Анализ Графики гл.бухгалте

р, директор 

3.Материально-техническое 



168 

 

Учебно-

материальное 

обеспечение УП 

на основе ФГОС 

1 раз в год 

(май) 

Таблицы-

характеристи-

ки оснащения 

План 

МТО 

директор 

Информационно-

методические 

условия 

1 раз в год 

(май) 

Таблицы ком-

плексов ин-

формацион-

ных образова-

тельных ре-

сурсов 

План 

МТО 

библиоте-

карь, дирек-

тор 

Психолого-

педагогические 

условия (в т.ч. 

психологический 

климат) 

1 раз в год 

(май) 

Мониторинг 

выявления и 

поддержки 

одаренных де-

тей, детей с 

особыми об-

разователь-

ными потреб-

ностями; про-

фориентация 

Монито-

ринг. 

Анкети-

рование 

учителя,  

педагог-

психолог, 

директор 

Санитарно-

гигиенические и 

эстетические нор-

мы 

1 раз в год 

(август) 

Соответствие 

требованиям 

СанПин 
 

Таблицы директор 

Удовлетворен-

ность качеством 

условий 

1 раз в год 

(май) 

Анкетирова-

ние 

Анализ директор 
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Приложение к ООП НОО МОУ «Шубинская НОШ» 

Оценочные и методические материалы 

Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной 

аттестации начальной школы в МОУ «Шубинская НОШ» 

№ п/п Методические пособия Класс 

1 Крылова О.Н. Контрольные работы по русскому языку к 

учебнику В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого «Русский язык. 1 

класс» М.: Издательство «Экзамен», 2014 

1 

2 Крылова О.Н. Контрольно-измерительные материалы. Обу-

чение грамоте.  М.: Издательство «Экзамен», 2014 

1 

3 Рудницкая В.Н. Контрольно-измерительные материалы. 

Математика. М.: Издательство «Экзамен», 2014 

1 

4 Тихомирова Е.М. Контрольно-измерительные материалы. 

Окружающий мир. М.: Издательство «Экзамен», 2014 

1 

5 Самсонова Л.Ю. Самостоятельные работы по математике к 

учебнику М.И. Моро «Математика. 1 класс» М.: Издатель-

ство «Экзамен», 2014 

1 

6 Барковская Н.Ф. Комплексный тренажер. 2 класс  Матема-

тика, 2014. 

2 

7 Языканова Е.В. Развивающие задания» тесты, игры, упраж-

нения: 2 класс:  Издательство «Экзамен», 2014.  

2 

8 Волкова С.И. Проверочные работы  Математика 2 класс М.: 

«Просвещение», 2013. 

 

9 Ситникова Т.Н. Контрольно-измерительные материалы. 

Математика: 3 класс М.:ВАКО, 2011. 

3 

10 Ситникова Т.Н. Самостоятельные и контрольные работы по 

математике. 3 класс. М.:ВАКО, 2013. 

3 

11 Крылова О.Н. Чтение. Работа с текстом. 3 класс. Издатель-

ство «Экзамен», 2013. 

3 

12 Волкова С.И. Проверочные работы  Математика 3 класс М.: 

«Просвещение», 2013. 

3 

13 Никифорова В.В. Контрольно-измерительные материалы. 

Русский язык. М.:ВАКО, 2015 

4 

14 Волкова С.И. Рабочая тетрадь Математика 4 класс Москва 

Просвещение, 2016. 

4 

15 Волкова С.И. Проверочные работы  Математика 4 класс 

Москва Просвещение, 2013. 

4 

16 Плешаков А.А. Рабочая тетрадь Окружающий мир 4 класс 

Москва Просвещение, 2017. 

4 

17 Рыдзе О.А., Краснянская К.А. Математика: Учебно-

справочные материалы для 1-4 классов «Итоговый контроль 

1-4 
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в начальной школе» - М.; СПб.: Просвещение, 2011. 

 

 

 

 


