
 



2 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 Наименование раздела стр. 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 5 

1.1.     Пояснительная записка 5 

1.2.      Планируемые результаты освоения обучающимися основной     

образовательной программы начального общего образования;  

9 

1.2.1.      Формирование универсальных учебных действий (личностные и 

метапредметные результаты) 

11 

1.2.1.1.    Личностные универсальные учебные действия 11 

1.2.1.2.      Регулятивные универсальные учебные действия 13 

1.2.1.3.      Познавательные универсальные учебные действия 14 

1.2.1.4.      Коммуникативные универсальные учебные действия 15 

1.2.2.      Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 16 

1.2.2.1. Работа с текстом: поиск информации и понимание         

прочитанного 

17 

1.2.2.2. Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 17 

1.2.2.3. Работа с текстом: оценка информации 18 

1.2.3. Русский язык. 18 

1.2.3.1. Содержательная линия «Система языка» 19 

1.2.3.2.  Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 20 

1.2.3.3. Содержательная линия «Развитие речи» 21 

1.2.4. Литературное чтение. 21 

1.2.4.1. Виды речевой и читательской деятельности 22 

1.2.4.2. Творческая деятельность 24 

1.2.4.3. Литературоведческая пропедевтика 24 

1.2.5. Иностранный язык (английский) 25 

1.2.5.1. Коммуникативные умения 25 

1.2.5.2. Языковые средства и навыки оперирования ими 26 

1.2.6. Математика 27 

1.2.6.1. Числа и величины 27 

1.2.6.2. Арифметические действия 27 

1.2.6.3.       Работа с текстовыми задачами 27 

1.2.6.4.       Пространственные отношения. Геометрические фигуры 29 

1.2.6.5. Геометрические величины 29 

1.2.6.6. Работа с информацией 29 

1.2.7. Окружающий мир 29 

1.2.7.1. Человек и природа 30 

1.2.7.2. Человек и общество 31 

1.2.8. Музыка 31 

1.2.8.1.  Музыка в жизни человека 32 

1.2.8.2.       Основные закономерности музыкального искусства 32 

1.2.8.3. Музыкальная картина мира 33 

1.2.9. Изобразительное искусство 33 

1.2.9.1. Восприятие искусства и виды художественной деятельности 34 

1.2.9.2. Азбука искусства. Как говорит искусство? 34 

1.2.9.3.      Значимые темы искусства. О чѐм говорит искусство? 35 

1.2.10. Технология 35 

1.2.10.1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы       

культуры труда, самообслуживание 

36 

1.2.10.2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 37 



3 

 

грамоты 

1.2.10.3. Конструирование и моделирование 37 

1.2.10.4. Практика работы на компьютере 38 

1.2.11. Физическая культура 38 

1.2.11.1. Знания о физической культуре 39 

1.2.11.2.   Способы физкультурной деятельности 39 

1.2.11.3.   Физическое совершенствование 40 

1.2.12.   Информатика 41 

1.3.  Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы начального образования 

42 

1.3.1. Общие положения 42 

1.3.2.       Система оценки личностных результатов 43 

1.3.3.       Система оценки метапредметных результатов 44 

1.3.4.       Оценка предметных результатов 44 

1.3.5.       Организация накопительной системы оценки. Портфель 

достижений. 

45 

1.3.5.1. Условия, средства, методы и формы оценивания образовательных 

результатов, используемые в учебно-воспитательном процессе 

46 

1.3.6.       Виды контроля и учета достижений обучающихся 46 

   

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 50 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий на 

ступени начального общего образования 

50 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 50 

2.1.2. Понятие, функции, состав и характеристики универсальных  учебных 

действий на ступени начального общего образования 

51 

2.1.3.  Характеристика результатов формирования универсальных учебных 

действий на разных этапах обучения в начальной школе 

54 

2.1.4.  Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов 

57 

2.1.5.   Обеспечение преемственности программы формирования 

универсальных учебных действий по ступеням общего образования. 

61 

2.1.6. Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных 

учебных действий по завершении начального обучения. 

62 

2.2. Рабочие программы по предметам учителей (приложения на текущий 

учебный год) 

63 

2.3.  Модель организации внеурочной деятельности обучающихся в 

рамках внедрения ФГОС НОО 

63 

2.4.  Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования МОУ 

Остроленской СОШ 

75 

2.5.  Программа формирования экологической  культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

100 

2.6.  Программа коррекционной работы 111 

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 120 

3.1. Учебный план основной образовательной  программы начального 

общего образования 

120 

3.2. План внеурочной деятельности основной образовательной 

программы начального общего образования МОУ Остроленской  

СОШ на 2015-2019 учебный год 

122 

3.3. Календарный учебный  график на 2015-2016 учебный год 128 



4 

 

3.4. Оценочно-методические обеспечение образовательного процесса 129 

3.5.      Система условий реализации основной образовательной программы 137 

3.5.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы  начального общего образования  

137 

3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО 142 

3.5 3. Финансовое обеспечение реализации ООП НОО 146 

3.5.4. Материально-техническое обеспечение 147 

3.5.5.   Информационо-методическое условия реализации ООП НОО 147 

3.5.6. Основные приоритеты, целевые показатели и индикаторы 

результативности реализации основной образовательной программы 

основного общего образования  

149 

 Приложения:  

1.Приложение  .Рабочие программы по предметам начальной школы 

2.Приложение.  Программы по курсам внеурочной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



5 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования  

МОУ «Остроленская средняя общеобразовательная школа» Нагайбакского муниципального 

района  Челябинской области 
 

Основная образовательная программа начального общего образования МОУ 

«Остроленская СОШ» (далее ООП НОО школы) разработана на основе Примерной основной 

образовательной программы начального общего образования и в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования  к структуре основной образовательной программы.   

Основная образовательная программа   определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени начального общего образования и направлена на 

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

личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной 

реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие 

творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся. 

 Настоящая Основная образовательная программа начального общего образования 

разработана в соответствии с нижеследующими нормативными документами и 

методическими рекомендациями:  

1. Закон РФ «Об образовании» (в действующей редакции); 

2.Программа «Школа России» 

3. Распоряжение Правительства РФ от 07 февраля 2011г. №163-р        «О концепции 

Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015годы»; 

4.Приказ Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009г. №373, зарегистрирован 

Минюстом России 22 декабря 2009г., рег. № 17785 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»;  

5.Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 ноября 2010г. № 1241, 

зарегистрирован Минюстом России 04 февраля 2011г., рег. № 19707 «О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждѐнный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября   2009 г. № 373»; 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. № 189 г. Москва  "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях", зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г., регистрационный № 19993; 

7. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011 г. № 03-

296 «Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального 

образовательного стандарта общего образования». 

8. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области       от 05 октября 2010 г. № 

02-600 «Об утверждении плана действий по модернизации общего образования в Челябинской 

области на 2011-2015 годы, направленного на реализацию национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа»; 

9. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 18 июля 2011 года № 

103/4286 «О введении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования в образовательных учреждениях Челябинской области в 2011- 2012 

учебном году». 
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10.Устав школы с внесенными изменениями и дополнениями, локальные акты. 

Основная образовательная программа начального общего образования образовательного 

учреждения содержит следующие разделы: 

Целевой раздел: 

·пояснительная  записка; 

·планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования; 

 ·система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

 

Содержательный раздел: 

·программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования;·учебный план образовательного учреждения; 

     ·программы отдельных учебных предметов, курсов; 

·программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования; 

·программа формирования экологической  культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 

-программа коррекционной работы. 

Организационный раздел: 

-учебный план начального общего образования; 

-план внеурочной деятельности; 

-учебно - методическое обеспечение образовательного процесса; 

-система условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Настоящая Основная образовательная программа формируется с учѐтом особенностей 

первой ступени общего образования как фундамента всего последующего обучения, условий 

для организации урочной и внеурочной деятельности младших школьников, 

образовательных запросов обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Начальная школа — особый этап в жизни ребѐнка, связанный:  

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребѐнка — с 

переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей 

общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

  с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 

ребѐнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, 

социальном признании и самовыражении;  

 с принятием и освоением ребѐнком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ 

школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития;  

 с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации 

своей деятельности:  

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

-планировать свою деятельность, осуществлять еѐ контроль и оценку; 

- взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе; с изменением при этом 

самооценки ребѐнка, которая приобретает черты адекватности и рефлексивности; 

с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями 

дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

В программе учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 

до 11 лет):  

 центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени 

образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, 
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произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований 

и способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, 

знаково-символическое мышление, осуществляемое как моделирование 

существенных связей и отношений объектов;  

 ·развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает 

формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и 

личностного смысла учения. 

Цель  реализации основной образовательной программы начального общего 

образования: обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и 

компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями ребѐнка младшего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Для реализации поставленной цели предстоит решить следующие задачи: 

1.Способствовать овладению обучающимися в соответствии с возрастными возможностями 

разными видами деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, двигательной, 

художественной); умением адаптироваться к окружающей природной и социальной среде; 

поддерживать и укреплять свое здоровье и физическую культуру; 

2. Формировать у обучающихся правильное отношение к окружающему миру, этических и 

нравственных норм, эстетических чувств, желание участвовать в разнообразной творческой 

деятельности; 

3. Формировать знания, умения и способы деятельности, определяющие степень готовности 

обучающихся к дальнейшему обучению; 

4.Создать условия для развития у обучающихся элементарных навыков самообразования, 

контроля и самооценки. 

 

        В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

·воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального,  поликультурного и поликонфессионального состава; 

·переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки 

содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения 

социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

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

обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения 

мира; 

·признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального 

развития обучающихся; 

·учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

·обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего и профессионального образования; 

·разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося (включая одарѐнных детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 
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Основная образовательная программа начального общего образования 

предусматривает: 

-достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

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

возможностями здоровья; 

-выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных детей, через 

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

деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 

образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

-организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

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

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

-использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

-возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке тьюторов 

и других педагогических работников; 

-включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды (населѐнного пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и 

действия. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

отнесены: 

-личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности; 

-метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

-предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов 

опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового 

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

научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

      Личностные результаты формируются за счѐт реализации как программ отдельных 

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

обучающихся, программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

     Метапредметные результаты формируются за счѐт реализации программы формирования 

универсальных учебных действий и программ всех без исключения учебных предметов. 

Механизм реализации ООП НОО: 

 Взаимодействие специалистов образовательного учреждения; 

 Организация взаимодействия социальных партнеров в части реализации внеурочной 

деятельности; 

 Включенность в образовательный процесс всех его участников(учащихся, их 

родителей(законных представителей), педагогического коллектива). 

Критерии эффективности реализации ООП НОО- динамика основных показателей 

развития, воспитания и социализации обучающихся, а именно: 

 Динамика результатов освоения Основной образовательной программы начального 

общего образования: личностных, метапредметных и предметных. 

 Динамика социальной, психолого- педагогической, и нравственной атмосферы в 

ученическом коллективе. 
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 Динамика включенности родительской общественности в образовательный процесс. 

Направления мониторинга реализации Основной образовательной программы начального 

общего образования: 

 Предметные, метапредметные и личностные результаты освоения ООП НОО; 

Результаты воспитания и социализации обучающихся. 

Настоящая программа предназначена на обучающихся 1-4 классов в возрасте от 6,5 до 10-11 

лет. 

В процессе реализации ООП НОО обучающиеся приобретут базовый уровень подготоки,  и 

будут иметь  возможность получить уровень подготовки, выше базового. 

 
 

          1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования  

Планируемые результаты освоения образовательной программы начального общего образования 

МОУ Остроленской СОШ являются одним из важнейших механизмов реализации требований 

Стандарта к результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу. Они 

представляют собой систему обобщѐнных личностно ориентированных целей образования, 

допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление 

всех составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

                Планируемые результаты: 

                • обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и предметных 

результатов для каждой учебной программы с учѐтом ведущих целевых установок их освоения, 

возрастной специфики обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки; 

                • являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего образования. 

        В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологическую 

основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов описывает и характеризует 

обобщѐнные способы действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать 

учебные и учебно-практические задачи, в том числе как задачи, направленные на отработку 

теоретических моделей и понятий, так и задачи, по возможности максимально приближенные к 

реальным жизненным ситуациям. 

        Иными словами, система планируемых результатов даѐт представление о том, какими 

именно действиями — познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, 

преломлѐнными через специфику содержания того или иного предмета, — овладеют обучающиеся в 

ходе образовательного процесса. При этом в соответствии с требованиями Стандарта в системе 

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

служащий основой для последующего обучения. 

        В соответствии с требованиями Стандарта структура планируемых результатов строится с 

учѐтом необходимости: 

        • определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения достигнутого 

уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребѐнка; 

        • определения возможностей овладения учащимися учебными 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; 
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        • выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 

деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

        С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 

(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 

        Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые 

результаты изучения данной учебной программы. Их включение в структуру планируемых 

результатов призвано дать ответ на вопрос: «Зачем нужно изучать данный предмет в 

образовательном учреждении?» Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, 

представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты по отдельным 

разделам учебной программы. Этот блок результатов описывает основной, сущностный вклад данной 

программы в развитие личности обучающихся, в развитие их способностей; отражает такие общие 

цели образования, как формирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие 

интереса, формирование определѐнных познавательных потребностей обучающихся. Оценка 

достижения этих целей ведѐтся в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют 

деятельность системы образования на федеральном и региональном уровнях. 

        Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного 

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

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

том, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников. Критериями 

отбора данных результатов служат: их значимость для решения основных задач образования на дан-

ной ступени, необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их 

достижения большинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, в эту группу включается система 

таких знаний и учебных действий, которая, во-первых, принципиально необходима для успешного 

обучения в начальной и основной школе и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной 

работы учителя в принципе может быть освоена подавляющим большинством детей. 

        Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая 

может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с помощью накопительной оценки, 

или портфеля достижений), так и по итогам еѐ освоения (с помощью итоговой работы). Оценка 

освоения опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

обучающихся, ведѐтся с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих 

зоне ближайшего развития, — с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение 

обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для положительного 

решения вопроса о возможности перехода на следующую ступень обучения. 

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

расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика для 

дальнейшего изучения данного предмета. 

Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник 

получит возможность научиться» к каждому разделу примерной программы учебного предмета и 

выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой 

группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий 

уровень мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта группа целей не отраба-

тывается со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных 

действий для обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его 

пропедевтического характера на данной ступени обучения. Оценка достижения этих целей ведѐтся 

преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. Частично задания, ориентированные на оценку достижения 

этой группы планируемых результатов, могут включаться в материалы итогового контроля. 
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        Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 

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 ведѐтся оценка достижения 

планируемых результатов этой группы, не является препятствием для перехода на следующую 

ступень обучения. В ряде случаев учѐт достижения планируемых результатов этой группы 

целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты 

фиксировать посредством накопительной системы оценки (например, в форме портфеля достижений) 

и учитывать при определении итоговой оценки. 

        Подобная структура представления планируемых результатов подчѐркивает тот факт, что 

при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение 

планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, 

которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

        На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 

        • двух междисциплинарных программ — «Формирование универсальных учебных действий» 

и «Чтение. Работа с текстом»; 

        • программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Иностранный язык (английский», «Математика», «Окружающий мир», «Основы религиозной 

культуры и светской этики», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая 

культура», «Информатика»,   

  

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 
 

        В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

        В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя 

позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и 

познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к 

моральной децентрации. 

        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 еѐ реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои 

действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. В сфере познавательных 

универсальных учебных действий выпускники научатся воспринимать и анализировать сообщения и 

важнейшие их компоненты — тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе 

овладеют действием моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, 

включая общие приѐмы решения задач. 

        В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнѐра), организовывать и осуществлять сотрудничество 

и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими 

компонентами которых являются тексты. 

 

1.2.1.1. Личностные универсальные учебные действия 

                У выпускника будут сформированы: 

                • внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего 

ученика»; 
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                • широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

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

задачи; 

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

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной 

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

                • способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

                • основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической принадлежности; 

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

поступков окружающих людей; 

                • знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация 

моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от 

доконвенционального к конвенциональному уровню; 

                • развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

                • эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

                • установка на здоровый образ жизни; 

                • основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

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

отечественной художественной культурой. 

                Выпускник получит возможность для формирования: 

                • внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

                • выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

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

                • адекватного понимания причин успешности / неуспешности учебной деятельности; 

                • положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

                • компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 
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                • морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учѐта позиций партнѐров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

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

                • осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

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

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

1.2.1.2. Регулятивные универсальные учебные действия 

                Выпускник научится: 

                • принимать и сохранять учебную задачу; 

                • учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

                • планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

                • учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

                • осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

                • оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

                • адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

                • различать способ и результат действия; 

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

учѐта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более 

совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов ре-

шения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках; 

                • выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой и 

умственной форме. 

                Выпускник получит возможность научиться: 

                • в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

                • преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

                • проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 



14 

 

                • самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

                • осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

                • самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

1.2.1.3. Познавательные универсальные учебные действия 

                Выпускник научится: 

                • осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

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

Интернета; 

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

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

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

и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

                • строить сообщения в устной и письменной форме; 

                • ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

                • основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

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

                • осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

                • осуществлять синтез как составление целого из частей; 

                • проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

                • устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

свойствах и связях; 

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

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

                • осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

                • устанавливать аналогии; 

                • владеть рядом общих приѐмов решения задач  

Выпускник получит возможность научиться: 
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                 • осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 

                • записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

                • создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

                • осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

                • осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

                • осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций; 

                • строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

                • произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач. 

1.2.1.4. Коммуникативные универсальные учебные действия 

                Выпускник научится: 

                • адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

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

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

взаимодействии; 

                • учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

                • формулировать собственное мнение и позицию; 

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

ситуации столкновения интересов; 

                • строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и видит, а 

что нет; 

                • задавать вопросы; 

                • контролировать действия партнѐра; 

                • использовать речь для регуляции своего действия; 
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                • адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

                Выпускник получит возможность научиться: 

                • учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

                • учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

                • понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

                • аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

                • продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов и позиций 

всех участников; 

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

партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

                • задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

                • осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

                • адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

                • адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

1.2.2. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 
        В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени начального 

общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах 

информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-

познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью 

удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации. Выпускники 

овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-символической 

форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

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

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематизация, 

сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, интерпретация и 

преобразование этих идей и информации. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного 

вида текстов информацию для установления несложных причинно-следственных связей и 

зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных 

и практических ситуациях. 

        Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой информации, 

сопоставления еѐ с информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 
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1.2.2.1. Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

                Выпускник научится: 

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

                • определять тему и главную мысль текста; 

                • делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

                • вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

                • сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных 

признака; 

                • понимать информацию, представленную в неявном виде (например, выделять общий 

признак группы элементов, характеризовать явление по его описанию; находить в тексте несколько 

примеров, доказывающих приведѐнное утверждение); 

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

схемы, диаграммы; 

                • понимать текст, не только опираясь на содержащуюся в нѐм информацию, но и обращая 

внимание на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

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

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

                • ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

                Выпускник получит возможность научиться: 

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

нужной информации; 

                • работать с    несколькими источниками информации; 

                • сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

1.2.2.2. Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

                Выпускник научится: 

                •    пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

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

тексте напрямую; 

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

подтверждающие вывод; 

                • сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 
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                • составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

                Выпускник получит возможность научиться: 

                • делать выписки из прочитанных текстов с учѐтом цели их дальнейшего использования; 

                • составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном; работать 

со справочной литературой  

1.2.2.3. Работа с текстом: оценка информации 

                Выпускник научится: 

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

                • оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте; 

                • на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

                • участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

                Выпускник получит возможность научиться: 

                • сопоставлять различные точки зрения; 

                • соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

                • в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию; 

           • написание сочинения на материале прочитанного с предварительной подготовкой  

 

1.2.3. Русский язык. 

                В результате изучения курса русского языка и родного языка обучающиеся на ступени 

начального общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого 

общения и явление национальной культуры, у них начнѐт формироваться позитивное эмоционально-

ценностное отношение к русскому и родному языку, стремление к его грамотному использованию, 

русский язык станет для учеников основой всего процесса обучения, средством развития их 

мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

        В процессе изучения русского языка обучающиеся получат возможность реализовать в 

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

творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для выполнения учебных заданий. 

        У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах русского и 

родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет 
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основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи при 

составлении несложных устных монологических высказываний и письменных текстов. У них будут 

сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: 

ориентация на позицию партнѐра, учѐт различных мнений и координация различных позиций в 

сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции, умение 

задавать вопросы. 

        Выпускник на ступени начального общего образования: 

        • научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 

культуры; 

        • сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в 

объѐме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением проверять 

написанное, при работе с текстом на компьютере сможет использовать полуавтоматический 

орфографический контроль, овладеет основными правилами оформления текста на компьютере; 

        • получит первоначальные представления о системе и структуре русского языка: 

познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием 

(морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объѐме содержания курса научится находить, характе-

ризовать, 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, будет сформирован учебно-

познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому языку и способам решения новой 

языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения 

курса русского языка на следующей ступени образования. 

 

1.2.3.1. Содержательная линия «Система языка» 

 
        Раздел «Фонетика и графика» 

        Выпускник научится: 

        • различать звуки и буквы; 

        • характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безударные; согласные 

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

звонкие и глухие; 

        • знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

        Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический (звуко-

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

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

        Раздел «Орфоэпия» 

        Выпускник получит возможность научиться: 

        • соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объѐме представленного в учебнике материала); 

        • находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 

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

др.). 

        Раздел «Состав слова (морфемика)» 

        Выпускник научится: 

        • различать изменяемые и неизменяемые слова; 

        • различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

        • находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

        Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с однозначно 

выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать 

правильность проведения разбора слова по составу. 

        Раздел «Лексика» 

        Выпускник научится: 
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        • выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

        Выпускник получит возможность научиться: 

        • подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

        • подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

        • различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); 

        • оценивать уместность использования слов в тексте; 

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

        Раздел «Морфология» 

        Выпускник научится: 

        • определять грамматические признаки имѐн существительных — род, число, падеж, 

склонение; 

        • определять грамматические признаки имѐн прилагательных — род, число, падеж; 

        • определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем 

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

        Выпускник получит возможность научиться: 

        • проводить морфологический разбор имѐн существительных, имѐн прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

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

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

при глаголах. 

        Раздел «Синтаксис» 

        Выпускник научится: 

        • различать предложение, словосочетание, слово; 

        • устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и 

предложении; 

        • классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

        • определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

        • выделять предложения с однородными членами. 

        Выпускник получит возможность научиться: 

        • различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, 

обстоятельства; 

        • выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

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

        • различать простые и сложные предложения. 

 

1.2.3.2. Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

        Выпускник научится: 

        • применять правила правописания (в объѐме содержания курса); 

        • определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

        • безошибочно списывать текст объѐмом 80—90 слов; 

                • писать под диктовку тексты объѐмом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами 

правописания; 

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

пунктуационные ошибки. 

        Выпускник получит возможность научиться: 

        • осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

        • подбирать примеры с определѐнной орфограммой; 

        • при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 

орфографических и пунктуационных ошибок; 
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        • при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить еѐ в последующих письменных работах. 

 

 

1.2.3.3. Содержательная линия «Развитие речи» 

 
        Выпускник научится: 

        • оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

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

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

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

        • выражать собственное мнение, аргументировать его с учѐтом ситуации общения; 

        • самостоятельно озаглавливать текст; 

        • составлять план текста; 

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

конкретных ситуаций общения. 

        Выпускник получит возможность научиться: 

        • создавать тексты по предложенному заголовку; 

        • подробно или выборочно пересказывать текст; 

        • пересказывать текст от другого лица; 

        • составлять устный рассказ на определѐнную тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 

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

тексте смысловые пропуски; 

        • корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

        • анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и 

сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; 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). 

 

1.2.4.  Литературное чтение. 

 
        В результате изучения курса выпускник, освоивший основную образовательную программу 

начального общего образования: 

        • осознает значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения по 

другим предметам, у него будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и самого себя; 

        • научится полноценно воспринимать художественную литературу, эмоционально отзываться 

на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника; 

        • получит возможность познакомиться с культурно-историческим наследием народов России 

и общечеловеческими ценностями, произведениями классиков российской и советской детской 

литературы о природе, истории России, о судьбах людей, осмыслить этические представления о 

понятиях «добро», «зло», «справедливость», «отзывчивость», «честность», «ответственность», 

«норма», «идеал» и т. д., на основе чего у обучающегося начнѐтся формирование системы духовно-

нравственных ценностей; 

        • начнѐт понимать значимость в своей жизни родственных, семейных, добрососедских и 

дружественных отношений, получит возможность осмыслить понятия «дружба», «взаимо-

понимание», «уважение», «взаимопомощь», «любовь» и познакомится с правилами и способами 

общения и выражения своих чувств к взрослым и сверстникам, на основе чего у обучающегося будет 

формироваться умение соотносить свои поступки и поступки героев литературных произведений с 

нравственно-этическими нормами; 

        • освоит восприятие художественного произведения как особого вида искусства, научится 

соотносить его с другими видами искусства; 
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        • полюбит чтение художественных произведений, которые помогут ему сформировать 

собственную позицию в жизни, расширят кругозор; 

        • приобретѐт первичные умения работы с учебной и научно-популярной литературой, 

научится находить и использовать информацию для практической работы. 

        К завершению обучения на ступени начального общего образования будет обеспечена 

готовность детей к дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень читательской 

компетентности (чтение и понимание текста), речевого развития, сформированы универсальные 

действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы. 

        Выпускники овладеют техникой чтения, приѐмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приѐмами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать 

интересующую их литературу, пользоваться словарями и справочниками, включая компьютерные, 

осознают себя как грамотных читателей, способных к творческой деятельности. 

        Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного (прочитанного) 

произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении 

(героях, событиях), устно передавать содержание текста по плану, составлять небольшие тексты 

повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся 

декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность научиться 

выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими 

сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, аудио- и видеоиллюстрации, видеосюжеты и 

анимации и др.). 

        Выпускники научатся приѐмам поиска нужной информации, овладеют алгоритмами 

основных учебных действий по анализу и интерпретации художественных произведений (деление 

текста на части, составление плана, нахождение средств художественной выразительности и др.), 

научатся высказывать и пояснять свою точку зрения, познакомятся с правилами и способами 

взаимодействия с окружающим миром, получат представления о правилах и нормах поведения, 

принятых в обществе. 

        Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности (в том числе с 

использованием средств телекоммуникации), на практическом уровне осознают значимость работы в 

группе и освоят правила групповой работы. 

1.2.4.1. Виды речевой и читательской деятельности 

        Выпускник научится: 

        • осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения 

(удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, 

аргументации, иной информации); 

        • осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) содержание 

различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, научно-популярный, учебный, 

справочный), определять главную мысль и героев произведения, отвечать на вопросы по содержанию 

произведения, определять последовательность событий, задавать вопросы по услышанному или 

прочитанному учебному, научно-популярному и художественному тексту; 

        • оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объѐма 

(повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по предложенной теме или при 

ответе на вопрос; 

        • вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая правила 

речевого этикета; участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного / прочитанного про-

изведения; 
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        • работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его многозначность, 

определять значение слова по контексту), целенаправленно пополнять свой активный словарный 

запас; 

        • читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл 

прочитанного; 

        • читать осознанно и выразительно доступные по объѐму произведения; 

        • ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность 

поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными 

нормами; 

        • ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и использовать 

полученную информацию в практической деятельности; 

        • использовать простейшие приѐмы анализа различных видов текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения; делить текст на части, 

озаглавливать их; составлять простой план; находить различные средства выразительности 

(сравнение, олицетворение, метафора), определяющие отношение автора к герою, событию; 

        • использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать 

содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; устанавливать связи, не высказанные в 

тексте напрямую, объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и содержанием текста; 

формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на 

содержащуюся в нѐм информацию, но и на жанр, структуру, язык; 

        • передавать содержание прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики научно-

популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание текста в виде пересказа 

(полного или выборочного); 

        • коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на текст 

или собственный опыт; 

        • ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от 

авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по 

заданной тематике, по собственному желанию; 

        • составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) 

литературного произведения по заданному образцу; 

        • самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту 

словарями и справочной литературой. 

        Выпускник получит возможность научиться: 

        • воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

        • осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать 

собственное суждение; 

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

зависимости от цели чтения; 

        • определять авторскую позицию и высказывать своѐ отношение к герою и его поступкам; 
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        • доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение; 

        • на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — 

создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — 

характеристика героя); 

        • писать отзыв о прочитанной книге; 

        • работать с тематическим каталогом; 

        • работать с детской периодикой. 

1.2.4.2. Творческая деятельность 

        Выпускник научится: 

        • читать по ролям литературное произведение; 

        • использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанавливать 

причинно-следственные связи, последовательность событий, этапность в выполнении действий; 

давать последовательную характеристику героя; составлять текст на основе плана); 

        • создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукций 

картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

        Выпускник получит возможность научиться: 

        • творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 

        • создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

        • работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; 

        • способам написания изложения. 

1.2.4.3. Литературоведческая пропедевтика 

        Выпускник научится: 

        • сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя два-три 

существенных признака; 

        • отличать прозаический текст от поэтического; 

        • распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы). 

        Выпускник получит возможность научиться: 

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

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и 

средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора); 

        • определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 

текста; 
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        • создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, 

используя средства художественной выразительности (в том числе из текста). 

1.2.5. Иностранный язык (английский) 

        В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости 

иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся 

приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного 

общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают личностный 

смысл овладения иностранным языком. 

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

основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать более 

глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное общее 

иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способность в элементарной форме 

представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах общения с 

зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуникации. 

        Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных 

ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и 

гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и 

национальную принадлежность. 

        Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего образования внесѐт 

свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Обсуждение на уроках 

иностранного языка актуальных событий, собственных поступков и поступков своих сверстников, 

выражение своего отношения к литературным героям, обоснование собственного мнения будут 

способствовать становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

        В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у 

обучающихся: 

        • сформируется элементарная коммуникативная компетенция, т. е. способность и готовность 

общаться с носителя ми языка с учѐтом ограниченных речевых возможностей и 

потребностей в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения; 

расширится лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого 

языка и его основных отличиях от родного языка; 

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

коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства 

общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнѐрами; 

        • сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к 

предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению 

иностранным языком на следующей ступени образования. 

 

 

1.2.5.1. Коммуникативные умения 
        Говорение 

        Выпускник научится: 

        • участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

        • составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

        • рассказывать о себе, своей семье, друге. 

        Выпускник получит возможность научиться: 

        • участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на его вопросы; 

        • воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

        • составлять краткую характеристику персонажа; 

        • кратко излагать содержание прочитанного текста. 
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        Аудирование 

        Выпускник научится: 

        • понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

        • воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших сообщений, 

рассказов, сказок, построенных на знакомом языковом материале. 

        Выпускник получит возможность научиться: 

        • воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нѐм 

информацию; 

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

содержащих некоторые незнакомые слова. 

        Чтение 

        Выпускник научится: 

        • соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

        • читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую интонацию; 

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

языковом материале; 

        • читать про себя и находить необходимую информацию. 

        Выпускник получит возможность научиться: 

        • догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

        • не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание 

текста. 

        Письмо 

        Выпускник научится: 

        • выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения; 

        • писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днѐм рождения (с опорой 

на образец); 

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

        Выпускник получит возможность научиться: 

        • в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

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

        • заполнять простую анкету; 

• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема 

сообщения). 

 

1.2.5.2. Языковые средства и навыки оперирования ими 

 
        Графика, каллиграфия, орфография 

        Выпускник научится: 

        • воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

        • пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нѐм; 

        • списывать текст; 

        • восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

        • применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изученные слова 

английского языка; 

        • отличать буквы от знаков транскрипции. 

        Выпускник получит возможность научиться: 

        • сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

        • группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

        • уточнять написание слова по словарю; 

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

обратно). 

        Фонетическая сторона речи 

        Выпускник научится: 
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        • различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы 

произношения звуков; 

        • соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

        • различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

        • корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

        Выпускник получит возможность научиться: 

        • распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

        • соблюдать интонацию перечисления; 

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

предлогах); 

        • читать изучаемые слова по транскрипции. 

        Лексическая сторона речи 

        Выпускник научится: 

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

словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования; 

        • восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 

        • оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей. 

        Выпускник получит возможность научиться: 

        • узнавать простые словообразовательные элементы; 

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

сложные слова). 

        Грамматическая сторона речи 

        Выпускник научится: 

        • распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

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

определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем, существительные в единственном и 

множественном числе; глагол-связку tо bе; глаголы в Рrеsеnt, Раst, Futurе Simplе; модальные глаголы 

саn, mау, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 

30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временных и 

пространственных отношений.  

        Выпускник получит возможность научиться: 

        • узнавать сложносочинѐнные предложения с союзами аnd и but; 

        • использовать в речи безличные предложения (It's соld. It's 5 о'с1оск. It's intегеsting), 

предложения с конструкцией htеrе is/thеrе аrе; 

        • оперировать в речи неопределѐнными местоимениями somе, аnу (некоторые случаи 

употребления: Саn I  hауе sоmе tеа? Is thеrе аnу milk in thе fridgе? — No, thеrе isn't аnу); 

        • образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной степени и 

употреблять их в речи; 

        • распознавать в тексте и дифференцировать слова по определѐнным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

 

1.2.6. Математика 

 
        В результате изучения курса математики, обучающиеся на ступени начального общего 

образования: 

        • научатся использовать начальные математические 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; 
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        • получат представление о числе как результате счѐта и измерения, о десятичном принципе 

записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами; находить 

неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его 

значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

        • познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть 

и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей; 

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

ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, анализом и 

интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, 

заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и 

прогнозы. 

1.2.6.1. Числа и величины 
        Выпускник научится: 

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

        • устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбранному 

правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в 

несколько раз); 

        • группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

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

основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; год — 

месяц — неделя — сутки — час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, 

дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр), сравнивать названные 

величины, выполнять арифметические действия с этими величинами. 

        Выпускник получит возможность научиться: 

        • классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия; 

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

объяснять свои действия. 

 

1.2.6.2. Арифметические действия 
        Выпускник научится: 

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

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

сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе 

деления с остатком); 

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

трѐхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулѐм и числом 

1); 

        • выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

        • вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, со 

скобками и без скобок). 

        Выпускник получит возможность научиться: 

        • выполнять действия с величинами; 

        • использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

        • проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки 

и оценки результата действия). 

 

1.2.6.3.       Работа с текстовыми задачами 
        Выпускник научится: 

        • анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь между 

условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для решения задачи, 

выбирать и объяснять выбор действий; 

        • решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим 

способом (в 1—2 действия); 

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

        Выпускник получит возможность научиться: 
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        • решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению еѐ доли (половина, 

треть, четверть, пятая, десятая часть); 

        • решать задачи в 3—4 действия; 

        • находить разные способы решения задачи. 

 

1.2.6.4.       Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
        Выпускник научится: 

        • описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

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

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

        • выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

        • использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

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

        • соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

        Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

 

1.2.6.5. Геометрические величины 
        Выпускник научится: 

        • измерять длину отрезка; 

        • вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и 

квадрата; 

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

        Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр и площадь различных 

фигур прямоугольной формы. 

1.2.6.6. Работа с информацией 
        Выпускник научится: 

        • читать несложные готовые таблицы; 

        • заполнять несложные готовые таблицы; 

        • читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

        Выпускник получит возможность научиться: 

        • читать несложные готовые круговые диаграммы; 

        • достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

        • сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм; 

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

диаграммы); 

        • планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с 

помощью таблиц и диаграмм; 

        • интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

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

 

 

1.2.7. Окружающий мир 
        В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени начального 

общего образования: 

        • получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о 

природных и социальных объектах и явлениях как компонентах 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 гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

способствующих формированию российской гражданской идентичности; 
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        • приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и 

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

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

восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, 

определить своѐ место в ближайшем окружении; 

        • получат возможность осознать своѐ место в мире на основе единства рационально-научного 

познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, обществом и 

природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

        • познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать 

умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать некоторые 

причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения под воздействием 

человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края, что поможет 

им овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

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

информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать сообщения 

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

поддержку собственных сообщений; 

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

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельности и 

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

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

        В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведения в 

мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного 

природо и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. 

 

1.2.7.1. Человек и природа 
        Выпускник научится: 

        • узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

        • описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой 

природы, выделять их существенные признаки; 

        • сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов 

природы; 

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

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и 

правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

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

числе в контролируемом Интернете) с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, 

создания собственных устных или письменных высказываний; 

        • использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 

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

поиска необходимой информации; 

        • использовать готовые модели (глобус, 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 необходимости бережного отношения к природе; 

        • определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния 

этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

        • понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения 

и укрепления своего здоровья. 

        Выпускник получит возможность научиться: 
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        • использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и видеокамеру, 

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

результатам наблюдений и опытов; 

        • моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

        • осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за еѐ сохранение, 

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

воды и электроэнергии) и природной среде; 

        • пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья, 

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

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

первую помощь при несложных несчастных случаях; 

        • планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

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

 

1.2.7.2. Человек и общество 
        Выпускник научится: 

        • узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать 

достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую Федерацию, на 

карте России — Москву, свой регион и его главный город; 

        • различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с 

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

        • используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

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

обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические 

факты от вымыслов; 

        • оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

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

рожелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и 

сопереживания им; 

        • использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 

компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска познавательной ин-

формации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных 

высказываний. 

        Выпускник получит возможность научиться: 

        • осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 

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

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

исторической перспективы; 

        • наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, 

профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 

        • проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорѐнности и 

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

участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной 

среде; 

        • определять общую цель в совместной деятельности и пути еѐ достижения, договариваться о 

распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

1.2.8. Музыка 

 
        В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у обучающихся 

будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное активное восприятие, 

развитый художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 
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воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за достижения 

отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и духовным традициям Рос-

сии, музыкальной культуре еѐ народов; начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и 

воображение, музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в 

различных видах музыкальной деятельности. 

        Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально 

выражать своѐ отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные предпочтения, 

позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные 

образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, разучивании и 

исполнении вокально-хоровых произведений, игре на элементарных детских музыкальных 

инструментах. 

        У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, 

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

сотрудничать со сверстниками и взрослыми; импровизировать в разнообразных видах музыкально-

творческой деятельности. 

        Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания 

и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественно-практических 

задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в повседневной 

жизни. 

        Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные 

знания и приобретѐнный опыт творческой деятельности при организации содержательного 

культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; получат представление об 

эстетических идеалах человечества, духовных, культурных отечественных традициях, этнической 

самобытности музыкального искусства разных народов. 

 

1.2.8.1. Музыка в жизни человека 
        Выпускник научится: 

        • воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как 

способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на искусство, 

выражая своѐ отношение к нему в различных видах музыкально-творческой деятельности; 

ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального фольклора 

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

музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

        • воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

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

и др.). 

        Выпускник получит возможность научиться: 

        • реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

        • организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, 

музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх. 

 

1.2.8.2.       Основные закономерности музыкального искусства 
        Выпускник научится: 

        • соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской 

деятельности на основе полученных знаний; 

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

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

построения музыки; 

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

инструментального) воплощения различных художественных образов. 

        Выпускник получит возможность научиться: 

        • реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

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

инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 
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        • использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 

        • владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных 

образов. 

1.2.8.3. Музыкальная картина мира 
        Выпускник научится: 

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

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

        • определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

        • оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира. 

        Выпускник получит возможность научиться: 

        • адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

        • оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой 

деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.), собирать музыкальные 

коллекции (фонотека, видеотека). 

 

1.2.9. Изобразительное искусство 
        В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего 

образования у обучающихся: 

        • будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

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

первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

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

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения 

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

действительности и художественный вкус; 

        • сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способности 

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

площѐнных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в 

целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой 

самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания и поддержания 

нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, — любви, взаимопомощи, 

уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за другого человека; 

        • появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в духовной 

и художественно-продуктивной деятельности, разовьѐтся трудолюбие, оптимизм, способность к 

преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

        • установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 

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

конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», 

разовьѐтся принятие культуры и духовных традиций многонационального народа Российской 

Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органическом 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

        • будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится осознание своей этнической 

и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

        Обучающиеся: 

        • овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических 

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

скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 
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        • смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать 

своѐ отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу; 

воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой деятельности; 

        • научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 

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

можностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

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

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

вставать на позицию другого человека; 

        • смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и 

представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-

практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в 

повседневной жизни. 

 

1.2.9.1. Восприятие искусства и виды художественной деятельности 
        Выпускник научится: 

        • различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в 

художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и 

приѐмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

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

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

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своѐ 

отношение к ним средствами художественно-образного языка; 

        • узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

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

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

        • приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона, показывать на примерах их роль и назначение 

        Выпускник получит возможность научиться: 

        • воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых произведениях; 

        • видеть проявления художественной культуры вокруг (музеи искусства, архитектура, 

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

        • высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

 

1.2.9.2. Азбука искусства. Как говорит искусство? 
        Выпускник научится: 

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

        • использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

ритм, линию, цвет, объѐм, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 

собственного художественно-творческого замысла; 

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

напряжѐнность с помощью смешивания с белой и чѐрной красками; использовать их для передачи 

художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

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

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

характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

        • наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания выразительных 

образов в живописи, скульптуре, графике; 

        • использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения 

своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; 

передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных промыслов в России (с учѐтом местных условий). 
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        Выпускник получит возможность научиться: 

        • пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, 

используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

        • моделировать новые формы, различные ситуации путѐм трансформации известного, 

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

изобразительного искусства и компьютерной графики; 

        • выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной 

графики в программе Paint. 

 

1.2.9.3. Значимые темы искусства. О чѐм говорит искусство? 
        Выпускник научится: 

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

творческой деятельности; 

        • выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

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

художественные задачи с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы 

действия; 

        • передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного героя, предмета, 

явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая своѐ отношение к качествам данного 

объекта. 

        Выпускник получит возможность научиться: 

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

предметов; 

        • понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека 

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

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

        • изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

 

1.2.10. Технология 
        В результате изучения курса технологии обучающиеся на ступени начального общего 

образования: 

        • получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 

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

современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром природы, об 

отражении в предметах 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 материальной культуры; 

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

возникновения и развития; 

        • научатся использовать приобретѐнные знания и умения для творческой самореализации при 

оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, 

игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

        Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач 

заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического мышления, 

пространственного воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана 

действий, мелкой моторики рук. 

        Обучающиеся: 

        • в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых творческих 

работ, а также элементарных доступных проектов получат первоначальный опыт использования 

сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных универсальных учебных действий в 

целях осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя и 
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подчинѐнных, распределение общего объѐма работы, приобретение 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 практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: 

целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора 

оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий; 

научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную 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 приѐмами 

поиска и использования информации, научатся работать с доступными электронными ресурсами; 

        • получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 

обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать младшим и 

старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

        В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 

социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, 

добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, потребность 

помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

1.2.10.1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

        Выпускник научится: 

        • называть наиболее распространѐнные в своѐм регионе традиционные народные промыслы и 

ремѐсла, современные профессии (в том числе профессии своих родителей) и описывать их 

особенности; 

        • понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

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

руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности; 

        • анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую 

работу, осуществлять корректировку хода практической работы, самоконтроль выполняемых 

практических действий; 

        • организовывать своѐ рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять доступные 

действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

        Выпускник получит возможность научиться: 

        • уважительно относиться к труду людей; 

        • понимать культурно-историческую ценность традиций, отражѐнных в предметном мире, 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). 
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1.2.10.2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

        Выпускник научится: 

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

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке 

материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свойствам в 

соответствии с поставленной задачей; 

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

доступные технологические приѐмы их ручной обработки при разметке деталей, их выделении из 

заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно расходовать используемые 

материалы; 

        • применять приѐмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

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

игла); 

        • выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с 

простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и 

выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объѐмные изделия по 

простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

        Выпускник получит возможность научиться: 

        • отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла; 

        • прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-художественной 

задачей. 

1.2.10.3. 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 объѐмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с 

изображениями их развѐрток; 

        • создавать мысленный образ конструкции с целью решения определѐнной конструкторской 

задачи или передачи определѐнной художественно-эстетической информации, воплощать этот образ 

в материале. 
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1.2.10.4. Практика работы на компьютере 

        Выпускник научится: 

        • соблюдать безопасные приѐмы труда, пользоваться персональным компьютером для 

воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения доступных 

конструкторско-технологических задач; 

        • использовать простейшие приѐмы работы с готовыми электронными ресурсами: 

активировать, читать информацию, выполнять задания; 

        • создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера, программы 

Word и Power Point. 

        Выпускник получит возможность научиться: 

        • пользоваться доступными приѐмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами еѐ получения, 

хранения, переработки. 

1.2.11. Физическая культура (для обучающихся, не имеющих противопоказаний для 

занятий физической культурой или существенных ограничений по нагрузке) 

        В результате обучения, обучающиеся на ступени начального общего образования: 

        • начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, военной 

практики; 

        • начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура», при 

планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и во время 

подвижных игр на досуге; 

        • 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 оборудование; 

                • 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 показателей развития 

основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по частоте пульса во время 

выполнения физических упражнений; 
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                • научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на 

формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем дыхания и 

кровообращения; 

                • приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для 

жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать и бросать 

мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и гимнастические 

упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах; будут демонстрировать постоянный 

прирост показателей развития основных физических качеств; 

                • освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие 

технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и соревновательной 

деятельности будут использовать навыки коллективного общения и взаимодействия. 

 подготовятся к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО)» 

1.2.11.1. Знания о физической культуре 

                Выпускник научится: 

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

значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, 

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

здоровья, развития основных систем организма; 

                • раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного опыта) 

положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и социальное 

развитие; 

                • ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 

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 деятельностью; 

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

планировать и корректировать режим дня с учѐтом своей учебной и внешкольной деятельности, 

показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности. 

1.2.11.2. Способы физкультурной деятельности 

                Выпускник научится: 

                • отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в 

соответствии с изученными правилами; 
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                • организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на 

открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила 

взаимодействия с игроками; 

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

(сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические наблюдения за их динамикой. 

                Выпускник получит возможность научиться: 

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

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, 

результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и физической 

подготовленности; 

                • целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

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

1.2.11.3. Физическое совершенствование 

                        Выпускник научится: 

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

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

гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью 

специальной таблицы); 

                • выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития основных 

физических качеств; 

                • выполнять организующие строевые команды и приѐмы; 

 

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

                • выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, брусья, 

гимнастическое бревно); 

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

веса и объѐма); 

                • выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

                   Выпускник получит возможность научиться: 

                • сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

                • выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

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

                  • выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; выполнять передвижения на 

лыжах.                                                               
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1.2.12. Информатика 

                В результате изучения курса информатики, обучающиеся на ступени начального общего 

образования: 

                • получат представления об информационной картине мира, об информации и 

информационных процессах как элементах реальной действительности; 

                • познакомятся с основными теоретическими понятиями информатики; 

                • приобретут опыт создания и преобразования простых информационных объектов: текстов, 

рисунков, схем различного вида, в том числе с помощью компьютера; 

                • научаться строить простейшие информационные модели и использовать их при решении 

учебных и практических задач, в том числе при изучении других школьных предметов; 

                • получат представление о системно-информационной картине мира (мировоззрение) в 

процессе создания текстов, рисунков, схем; 

                • получат возможность использовать электронные пособия, конструкторы, тренажѐры, 

презентации в учебном процессе; 

                • получат возможность использовать компьютер при тестировании, организации 

развивающих игр и эстафет, поиске информации в электронных справочниках и энциклопедиях. 

                В ходе обучения информатике: 

                • развиваются общеучебные, коммуникативные умения и элементы информационной 

культуры, т.е. умения работать с информацией (осуществлять еѐ сбор, хранений, обработку и 

передачу, т.е. правильно воспринимать информацию от учителя, из учебников, обмениваться 

информацией в общении между собой и пр.); 

                • формируется умение описывать объекты реальной действительности, т.е. представлять 

информацию о них различными способами (в виде чисел, текста, рисунка, таблицы); 

                • формируются начальные навыки использования компьютерной техники  и современных 

информационных технологий для решения учебных и практических задач. 

                Выпускник научится: 

                • соблюдать безопасные приѐмы труда, пользоваться персональным компьютером для 

воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения доступных 

конструкторско-технологических задач; 

                • использовать простейшие приѐмы работы с готовыми электронными ресурсами: 

активировать, читать информацию, выполнять задания; 

                • создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера, программы 

Word и Power Point;  • знать, что данные – это закодированная информация, что тексты и 

изображения – это информационные объекты; что одну и ту же информацию  можно представить 

различными способами: текстом, рисунком, таблицей, числами; как описывать объекты реальной 

действительности, т. е. как представлять информацию о них различными способами (в виде чисел, 

текста, рисунка, таблицы)  
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                Выпускник получит возможность научиться: 

                • пользоваться доступными приѐмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами еѐ получения, 

хранения, переработки. 
 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения  

образовательной программы начального образования 

 

1.3.1. Общие положения 
         Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования представляет собой один из инструментов 

реализации Требований Стандарта к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования и направлена на обеспечение качества образования, что 

предполагает вовлечѐнность в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

         Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее основными функциями 

являются:  

● ориентация образовательного процесса на духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования; 

● обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять регулирование 

системы образования на основании полученной информации о достижении планируемых 

результатов. 

Направления программы: 

● сформулировать основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и 

содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 

представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

● сориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение ими планируемых результатов освоения содержания учебных 

предметов начального общего образования и формирование универсальных учебных действий; 

● обеспечить комплексный подход к оценке результатов освоения, позволяющий вести оценку 

предметных, метапредметных и личностных результатов начального общего образования; 

● представить систему оценки достижений, обучающихся (итоговая оценка обучающихся, 

освоивших основную образовательную программу начального общего образования), 

позволяющую осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся. 

         В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, и ее содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования, составляющие содержание блоков 

«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для каждой программы, 

предмета, курса. 

Планируемые результаты: 

● обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой 

оценки результатов освоения основной образовательной программы 

● уточняют и конкретизируют общее понимание личностных, метапредметных и предметных 

результатов для каждой учебной программы с учетом ведущих целевых установок их освоения, 

возрастной специфики обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки  

● являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества 

освоения обучающимися основной образовательной программы. 

Система оценивания в школе позволяет: 

● устанавливать, что знают и понимают учащиеся о мире, в котором живут; 

● давать общую и дифференцированную информацию о процессе преподавания и процессе 

обучения; 
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● отслеживать индивидуальный прогресс учащихся в достижении требований стандарта и в 

достижении планируемых результатов освоения программ начального образования; 

● обеспечивать обратную связь для учителей, учащихся и родителей; 

отслеживать эффективность реализуемой учебной программы. 

         В соответствии с этими целями система оценивания направлена на получение информации, 

позволяющей учащимся – обрести уверенность в своих познавательных возможностях, родителям 

– отслеживать процесс и результат обучения и развития своего ребенка, учителям – оценить 

успешность собственной педагогической деятельности. 

         При помощи внутренней системы оценивания учитель сумеет ответить на вопросы: 

происходит ли развитие образовательных запросов учащихся, стремятся ли они к углублению 

своих знаний? (Личностный результат). 

         Совершенствуют ли учащиеся полученные умения и навыки, обнаруживают ли дети умение 

работать как индивидуально, так и способствовать к совместной учебной деятельности? 

(Метапредметный результат). 

   

1.3.2. Система оценки личностных результатов 
         Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

● сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению; 

● ориентации на содержательные моменты образовательного процесса – уроки, познавание 

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

учителем и одноклассниками – и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как 

пример для подражания; 

● сформированности основ гражданской идентичности – чувства гордости за свою Родину, 

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

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

и способности к пониманию и содержанию чувствам других людей; 

● сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способности 

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

недостатки, уважать себя и верить в успех; 

● сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

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

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

результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

● знание моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к 

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

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

точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

         Оценка личностных результатов осуществляются, во-первых, в ходе внешних не 

персонифицированных мониторинговых исследований психологами, логопедами, социальными 

педагогами, т.е. специалистами, обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-

педагогической диагностики развития личности. 

         Вторым методом оценки личностных результатов учащихся используемым в 

образовательной программе является оценка личностного прогресса ученика с помощью 

портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, умений 

анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать.  

         Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в полном 

соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка личностных 

результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и образовательной деятельности 

школы. 
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                                     1.3.3.Система оценки метапредметных результатов 
         Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов проводится в 

ходе различных процедур таких, как решение задач творческого и поискового характера, учебное 

проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на межпредметной основе, 

мониторинг сформированности основных учебных умений. 

         В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике, русскому 

языку, чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и с учетом характера 

ошибок, допущенных ребенком, можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных 

и регулятивных действий учащихся. Проверочные задания, требующие совместной (командной) 

работы учащихся на общий результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных 

учебных действий. Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом 

измерения становится уровень присвоения учащимся универсального учебного действия. Таким 

образом, действие занимает в структуре учебной деятельности учащегося место операции, 

выступая средством, а не целью активности ребенка. 

         В ходе внутренней оценки, фиксируемой в портфолио в виде оценочных листов и листов 

наблюдений учителя или школьного психолога, может быть оценено достижение таких 

коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно (или невозможно и 

нецелесообразно) проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. 

Например, уровень сформированности такого умения, как «взаимодействие с партнером»: 

ориентация на партнера, умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и 

координировать различные мнения и позиции  в отношении объекта, действия, события и др. 

     

1.3.4. Оценка предметных результатов 
     Оценка планируемых результатов по отдельным предметам. В соответствии с пониманием 

сущности образовательных результатов, заложенных в стандарте, предметные результаты 

содержат в себе систему предметных знаний и систему предметных действий, которые 

преломляются через специфику предмета и направлены на применение знаний, их 

преобразование и получение нового знания. 

         В системе предметных знаний можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых 

принципиально необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и знания, 

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

пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

         В начальной школе к опорной системе знаний отнесен, прежде всего, понятийный аппарат 

(или «язык») учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и учащимся эффективно 

продвигаться в изучении предмета. 

         Это система таких знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых, принципиально 

необходимы для успешного обучения и, во-вторых, при специальной целенаправленной работе 

учителя в принципе могут быть достигнуты подавляющим большинством детей. Особое значение 

для продолжения образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому 

языку и математике. 

         Оценка достижения предметных результатов ведется как в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются, в форме портфеля достижений и учитываются при определении 

итоговой оценки. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования, необходимых для продолжения 

образования. 

         Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы – 

система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и 

окружающему миру. 

         В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня 

освоения темы учащимися. Проводится мониторинг результатов выполнения трех итоговых работ 

– по русскому языку, родному языку, математике – и итоговой  комплексной работы на 

межпредметной основе. 
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1.3.5. Организация накопительной системы оценки. Портфель достижений. 
         Наиболее адекватным методом интегральной (накопительной) оценки является портфель 

достижений, который демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в различных областях. 

Портфель достижений – это не только современная эффективная форма оценивания, но и 

действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

● поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

● поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

● развивать навыки рефлексивной и оценочной деятельности. 

В состав портфолио входят: 

1) подборка детских работ, которая демонстрирует нарастающую успешность, объем и глубину 

знаний, достижение более высоких уровней рассуждений, творчества, рефлексии. Такими 

работами (в рамках обсуждаемых предметов) могут быть, как показывают приводимые выше 

описания различных учебных задач и ситуаций, учебных и проверочных материалов, как 

минимум следующие: 

- выборка работ из «Папки письменных работ» по русскому языку; 

- дневники читателя; 

- выборка работ по проведенным ребенком в ходе обучения мини-исследованиям и 

выполненным проектам (по всем предметам); 

2) систематизированные материалы текущей оценки: 
- отдельные листы наблюдений; 

- оценочные листы и материалы видео- и аудиозаписей процессов выполнения 

отдельных видов работ; 

- результаты стартовой диагностики (на входе, в начале обучения) и результаты 

тематического тестирования; 

- выборочные материалы самоанализа и самооценки учащихся; 

3) материалы итогового тестирования и/или результаты выполнения итоговых 

комплексных работ, если последние проводились. 

Кроме того, в портфолио могут быть включены и иные документы, характеризующие ребенка с 

точки зрения его внеучебной и досуговой деятельности. 

Различные виды оценки: 
         В системе оценивания используются комплексно оценки, характеризуемые по разным 

признакам: 

- внутренняя (оценка, выставляемая педагогом, школой) и внешняя оценка 

(проводится, как правило, в форме неперсонифицированных процедур – 

мониторинговых исследований, аттестации образовательного учреждения и др., 

результаты которых не влияют на оценку детей, участвующих в этих процедурах). 

- субъективные или экспертные (наблюдения, самооценка и самоанализ и др.) и 

объективизированные методы оценивания (как правило, основанные на анализе 

письменных ответов и работ учащихся), в том числе – стандартизированные 

(основанные на результатах стандартизированных письменных работ или тестов) 

процедуры и оценки. 

- разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения, 

общими и специальными целями обучения, текущими учебными задачами; целью 

получения информации. 

- интегральная оценка – портфолио, выставки, презентации - и дифференцированная 

оценка отдельных аспектов обучения. 

- самоанализ и самооценка обучающихся. 
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1.3.5.1. Условия, средства, методы и формы оценивания образовательных результатов, 

используемые в учебно-воспитательном процессе 

Система оценивания образовательных результатов 

Особенности системы 

оценивания 

Объект оценивания 

ЗУН, познавательные, 

регулятивные результаты 

Личностные результаты 

Форма  Персонифицированная 

количественная оценка 

Персонифицированная/ 

неперсонифицированная количественная 

оценка 

Средства фиксации 

результатов оценки 

Листы достижений, 

классные журналы, справки 

по результатам 

внутришкольного контроля 

Дневники наблюдения учителя (классного 

руководителя, воспитателя ГПД, психолога). 

Характеристики обучающихся. 

Способ (поэтапность 

процедуры) 

Тематические контрольные 

работы, тестовый контроль, 

диагностические работы, 

задания, частично-

поискового характера  

Проектная деятельность, участие в 

общественной жизни класса, портфолио, 

задания творческого характера 

Условия эффективности 

системы оценивания 

Систематичность, личностно-ориентированность, позитивность – основные 

постоянные принципы современной оценочной деятельности педагога 

 

К обязательным формам и методам контроля в школе относятся: 

         Текущая аттестация: устный опрос, письменная самостоятельная работа, диктанты, 

контрольное списывание, тестовые задания, графическая работа, изложение, доклад, творческая 

работа. Посещение уроков по программам наблюдения. 

         Итоговая аттестация (четверть, год): диагностическая – контрольная работа, тесты, 

диктанты, изложение, контроль техники чтения, контроль вычислительных навыков, 

комплексные контрольные работы. 

Иные формы учета достижений: 

         Урочная деятельность – анализ динамики текущей успеваемости; 

         Внеурочная деятельность – участие в выставках, конкурсах, соревнованиях; активность в 

проектах и программных внеурочной деятельности; творческий отчет. 

         Потрфолио 

         Анализ психолого-педагогических исследований  
 

1.3.6. Виды контроля и учета достижений обучающихся 

 
         Стартовая диагностика в первых классах основывается на результатах мониторинга общей 

готовности первоклассников к обучению в школе и результатах оценки и готовности к изучению 

данного курса. 

         В дальнейшем стартовая диагностика может использоваться в любом классе перед изучением 

тематических разделов курса для выявления уровня готовности каждого учащегося к усвоению 

нового материала. 

         Текущий контроль предполагает комплексный подход к оценке результатов образования 

(оценка предметных, метапредметных и личностных результатов). 

         В системе оценки должны присутствовать как оценка успешности освоения содержания 

отдельных учебных предметов, так и оценка динамики образовательных достижений учащихся. 

         С целью проведения текущего оценивания рекомендуется использовать следующие методы 

оценивания: наблюдения, оценивание процесса выполнения, открытый ответ. 

         Наблюдение – метод сбора первичной информации путем непосредственной регистрации 

наличия заранее выделенных показателей какого-либо аспекта деятельности всего класса или 

одного ученика. Для фиксации результатов наблюдения обычно используются специальные 

формы (листы наблюдений), которые могут быть именными или аспектными (для оценки 
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сформированности данного аспекта деятельности у всего класса). Можно пользоваться и иными 

инструментами: линейками достижений, лестницей успеха, цветовыми сигналами и др. 

         Наблюдение может выступать в качестве обучающего средства, например, в ходе групповой 

работы можно предложить совместно заполнить лист наблюдений на каждого участника 

групповой работы. 

         По ходу изучения темы индивидуальные достижения младших школьников удобно 

фиксировать с помощью линеечек (методика Г.А. Цукерман «Оценка без отметки»). особая 

ценность данного приема состоит в том, что он направлен на оценку формирования именно 

данного навыка, а не личности ребенка в целом. Линейки достижений позволяют наглядно 

увидеть, как степень сформированности того или иного навыка на данный момент, так и 

индивидуальный прогресс ребенка.  

         Для отслеживания и оценивания предметных знаний, способов деятельности можно 

использовать листы индивидуальных достижений. Освоенные навыки дети и учитель могут 

отмечать в листах с помощью линеечек или закрашивая определенную клеточку – полностью или 

частично. В листе индивидуальных достижений полезно фиксировать текущие оценки по всем 

формируемым на данном этапе навыкам. Так, для букварного периода лист индивидуальных 

достижений может выглядеть следующим образом 

         При оценке предметных результатов необходимо помнить, что в 1-м классе исключается 

система балльного (отметочного) оценивания. Недопустимо также использование любой 

знаковой символики, заменяющей цифровую отметку. 

         Для оценивания осознанности каждым учащимся особенностей развития его собственного 

процесса обучения наиболее целесообразно использовать метод, основанный на вопросах 

самоанализа. Этот метод рекомендуется использовать в ситуациях, требующих от учащихся 

строгого самоконтроля и саморегуляции своей учебной деятельности на разных этапах 

формирования ключевых предметных умений и понятий курсов, а также своего поведения, 

строящегося на сознательном и целенаправленном применении изученного в реальных 

жизненных ситуациях. 

         Вопросы для самоанализа могут быть следующими: 

Выполнение этой работы мне понравилось (не понравилось), потому что ___________ 

Наиболее трудным мне показалось _________________________________ 

Я думаю, это потому, что ________________________________________ 

Самым интересным было _________________________________________ 

Если бы я еще раз выполнял эту работу, то я бы сделал следующее ________________ 

Я хотел бы попросить своего учителя _________________________________________ 

         Для использования перечисленных выше методов оценивания рекомендуются следующие 

инструменты: критериальные описания, эталоны, памятки, линейки достижения. 

         Критериальные описания – наборы критериев, которые указывают на черты или знаки, 

которые следует отметить в работе, а также устанавливают правила количественной оценки 

работы по заранее установленной шкале. Такие описания могут предлагаться как учителем, так и 

учащимися. Ниже приводится пример такого описания, разработанного для оценки созданного 

ребенком текста.  

Балл  Критериальное описание  

4 

Содержание соотносится с заглавием. Творчески описана занимательная история, 

интерес читателя поддерживается с помощью последовательно разворачивающейся 

сюжетной линии. Продемонстрирован оригинальный слог и стиль. Тест логично 

структурирован. Характеры героев переданы образно, живо, с использованием 

характерных деталей. Лексика точна, структура предложений отличается 

разнообразием. Орфография, пунктуация указывают на хорошее владение 

соответствующими умениями. 

3  

2  

1 

Содержание не соотносится с системой и/или плохо организовано и 

непоследовательно. Идеи перечисляются, но не раскрываются. Лексика ограничена 

и лишена окраски. Структура предложения простая и/или повторяющаяся. 

Правописание и почерк не позволяют донести смысл до читателя. 



48 

 

         Эталоны – представляют собой образцы детских работ, с которыми сравниваются 

оцениваемые работы. Обычно используются в связи с критериальными описаниями или 

текущими задачами оценивания. 

         Памятки – содержат перечни информации, данных, элементов, характерных признаков и 

свойств, которые должны быть отражены в работе или в процессе ее выполнения. Пример такой 

памятки:  

Памятка по подготовке и выполнению письменной работы в малой группе 

1. Начало работы: 

- Обсудить замысел в малой группе 

- Поделиться идеями 

2. Подготовительный этап 

- Подготовить план в малой группе 

- Выбрать тип текста, основную идею и тему 

- Изобразить схематически развитие сюжета (начало – середина – окончание) 

- Подобрать материалы, информацию, идеи 

- Создать банк слов 

3. Основной этап 

- Написать черновик 

- Прочитать черновик в малой группе, отметить места, требующие правки 

- Внести исправления 

4. Подготовка окончательной версии 

- Еще раз прочитать в малой группе, попросить прочитать товарищей или учителя, 

перечитать самому и внести окончательную отправку 

- Оформить работу: красиво разместить на страницах и иллюстрировать 

 

2. Итоговая оценка выпускника и ее использование при переходе от начального к 

основному общему образованию. 
         В начальной школе в соответствии с законом «Об образовании» государственная итоговая 

аттестация учеников не предусматривается. 

         Итоговая оценка позволяет фиксировать индивидуальный прогресс в образовательных 

достижениях ребенка и получить объективные и надежные данные об образовательных 

достижениях каждого ребенка и всех учащихся. 

         Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки 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 совокупности планируемых результатов, а также динамику 

образовательных достижений 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.  

         На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых 

результатов: 

- Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени общего 

образования, и способен использовать их для решения простых учебно-

познавательных и учебно-практических задач средствами данного предмета. 

                Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки  

       зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам  

       учебной программы как минимум с оценкой «удовлетворительно», а результаты  

       выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее   

       50% заданий базового уровня. 

- Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующей ступени общего образования, на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями. 

         Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причем не 

менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты 
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выполнения 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. 

- Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени общего 

образования. 

         Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% 

заданий базового уровня. 

         Решение об успешном освоении обучающимися Основной образовательной программы 

начального общего образования и переводе на следующую ступень общего образования 

принимается педагогическим советом образовательного учреждения на основании сделанных 

выводов о достижении планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. Решение о переводе обучающегося на следующую ступень 

общего образования принимается одновременно с рассмотрением и утверждением 

характеристики выпускника, в которой: 

- отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника; 

- определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учетом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребенка; 

- даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 

 

         В случае, если полученные обучающимися итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующую 

ступень общего образования принимается педагогическим советом с учетом динамики 

образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях 

его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

         Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 

материалами портфеля достижений и другими объективными показателями 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
2.1. Программа формирования универсальных учебных действий на ступени 

начального общего образования 
 

Программа формирования универсальных учебных действий на ступени начального общего 

образования (далее — программа формирования универсальных учебных действий) конкретизирует 

требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования,  дополняет традиционное   содержание  

образовательно-воспитательных  программ и служит основой разработки учебных программ. 

Программа разработана на основе Примерной основной образовательной программы начального 

общего образования, Примерной программы формирования универсальных учебных действий на 

ступени начального общего образования 

Цель программы: создание условий для реализации технологии формирования УУД на 

начальной ступени  общего образования средствами учебно- методического комплекта «Школа 

России».  

Как и программы по отдельным учебным предметам, программа формирования универсальных 

учебных действий конкретизирует соответствующий раздел Фундаментального ядра содержания. 

Задачи программы:  

 установить ценностные ориентиры начального образования; 

 определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

 выявить в содержании предметных линий  универсальные учебные действия  и  

определить условия формирования  в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях.  

Программа  формирования универсальных учебных действий содержит: 

1. описание ценностных ориентиров начального образования;  

2. характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

3. связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;  

4. типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий.; 

5. описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий по 

ступеням общего образования;  

6. Планируемые результаты сформированности УУД. 

 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, социальный и 

государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к результатам освоения 

основной образовательной программы, и отражают следующие целевые установки системы 

начального общего образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

 чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за 'благосостояние общества; 

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

религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

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

оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

 уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнѐра, признавать право каждого 

на собственное мнение и принимать решения с учѐтом позиций всех участников; 

 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма: 

 принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и 

общества и стремления следовать им; 

 ориентации и нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, развития эстетических чувств (стыда, вины, совести) как 
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регуляторов морального поведения; 

 формирования чувства прекрасного и эстетических чувств благодаря знакомству с мировой 

и отечественной художественной культурой; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно: 

 развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

 формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия еѐ 

самоактуализации: 

 формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать 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 целеустремлѐнности и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

 формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах 

своих возможностей. 

В концепции УМК «Школа России» ценностные ориентиры формирования УУД 

определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и общим представлением о современном 

выпускнике начальной школы.   

Это человек:  

 Любознательный,  интересующийся, активно познающий мир 

 Владеющий основами умения учиться. 

 Любящий родной край и свою страну. 

 Уважающий и принимающий ценности семьи и общества 

 Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой. 

 Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера,  

 умеющий высказать свое мнение. 

 Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 

 

2.1.2. Понятие, функции, состав и характеристики универсальных  учебных действий  

на ступени начального общего образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний учащимися, возможность их 

самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение их мотивации и интереса 

к учѐбе. 

Понятие «универсальные учебные действия» 

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

способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путѐм сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать 

умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого процесса, т. е. умение 

учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщѐнные действия 

открывают учащимся возможность широкой ориентации как в различных предметных областях, так и 

в строении самой учебной деятельности, включающей осознание еѐ целевой направленности, 

ценностно-смысловых и операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения 

учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной 

деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, 

учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение 

учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения учащимися предметных 

знаний, формирования умений и компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований 

личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 
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 обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, 

ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, 

контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

 создание условий для гармоничного развития личности и еѐ самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, формирования 

умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым 

целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный (включающий 

также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной 

деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

 смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и еѐ мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает 

деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и 

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

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

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

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию 

своей учебной деятельности. К ним относятся: 

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

усвоено учащимися, и того, что ещѐ неизвестно; 

 планирование — определение последовательности промежуточных целей с учѐтом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных 

характеристик;  

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

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

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

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

своей деятельности, исходя из оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

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

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

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

ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 

учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, 

в том числе с помощью компьютерных средств; 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

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

деятельности; 

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

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; определение 

основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов 

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

адекватная оценка языка средств массовой информации; 
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 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические 

действия: 

 моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-символическая);  

 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную 

область. 

Логические универсальные действия: 

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

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

восполнением недостающих компонентов; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериацию, классификации объектов; 

 подведение под понятие, выведение следствий; 

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

 построение логической цепочки рассуждений, анализ; истинности утверждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование.  

Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем 

творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают  социальную 

компетентность и учѐт позиции других людей, партнѐров по общению или деятельности; умение 

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

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

 разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

 управление поведением партнѐра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

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

условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в соответствии 

с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и 

познавательной сфер ребѐнка. Процесс обучения задаѐт содержание и характеристики учебной 

деятельности ребѐнка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных универсальных 

учебных действий (их уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими 

видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

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

представлений о себе, отношений к себе.  
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2.1.3. Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий 

на разных этапах обучения в начальной школе 

К

л

а

с

с 

Личностные УУД Регулятивные УУД  Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1

 

к

л

а

с

с 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья». 

2. Уважать к своей 

семье, к своим 

родственникам, 

любовь к 

родителям.  

3. Освоить  роли  

ученика; 

формирование 

интереса 

(мотивации) к 

учению. 

4. Оценивать  

жизненные 

ситуаций  и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя.  

2. Определять цель 

выполнения заданий на 

уроке, во внеурочной 

деятельности, в 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя.  

3. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

4. Использовать в своей 

деятельности 

простейшие приборы: 

линейку, треугольник и 

т.д. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела.  

2. Отвечать на простые 

вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию в учебнике. 

3. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее 

и различие. 

4. Группировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков. 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему.  

1. Участвовать в диалоге на 

уроке и в жизненных  

ситуациях. 

2. Отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу.  

2. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

 здороваться, прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и понимать речь 

других. 

4. Участвовать  в паре.  

 

2

 

к

л

а

с

с 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

своей родине.   

3. Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания учиться.  

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

5.  Соотносить 

выполненное задание  с 

образцом, 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания.  

2. Отвечать на простые  и 

сложные вопросы 

учителя, самим задавать 

вопросы, находить 

нужную информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать  и 

группировать предметы, 

объекты  по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном правилу.  

1.Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

 высказывать свою точку 

зрения на события, 

поступки. 

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной 

 речи с учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых  

ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других  

художественных и научно-

популярных книг,  

понимать прочитанное.  

4. Выполняя различные роли 

в группе, сотрудничать 

 в совместном решении 

проблемы (задачи). 
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текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

предложенным 

учителем. 

6. Использовать в 

работе простейшие  

инструменты и более 

сложные приборы 

(циркуль).  

6. Корректировать 

выполнение задания в 

дальнейшем. 

7. Оценка своего 

задания по следующим 

параметрам: легко 

выполнять, возникли 

сложности при 

выполнении.  

 

 

 4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  

составлять простой план  

5. Определять,  в каких 

источниках  можно  найти  

необходимую 

информацию для  

выполнения задания.  

6. Находить необходимую 

информацию,  как в 

учебнике, так и в  

словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и делать 

самостоятельные   

простые выводы 

3

 

к

л

а

с

с 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

другого». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

терпимость к 

обычаям и 

традициям других 

народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения; 

желания 

продолжать свою 

учебу. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных 

и этических 

ценностей. 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Самостоятельно 

определять важность 

или  необходимость 

выполнения различных 

задания в учебном  

процессе и жизненных 

ситуациях. 

3. Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного задания  

на основе сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов.  

6. Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с планом, 

условиями выполнения, 

результатом действий 

на определенном этапе.  

7. Использовать в 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать 

свою работу по изучению 

незнакомого материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде нужна 

для изучения незнакомого 

материала; 

отбирать необходимые  

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, 

схема, экспонат, модель,  

а, иллюстрация и др.) 

4. Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, схемы, в 

том числе с помощью 

ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

1. Участвовать в диалоге; 

слушать и  

понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения  

на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной 

 речи с учетом своих 

учебных и жизненных 

 речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, 

 других художественных и 

научно-популярных книг, 

понимать прочитанное.  

4. Выполняя различные роли 

в группе, сотрудничать  

в совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила  

речевого этикета.  

6. Критично относиться к 

своему мнению 

7. Понимать точку зрения 

другого  

8. Участвовать в работе 

группы, распределять роли, 

 договариваться друг с 

другом.  
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работе литературу, 

инструменты, приборы.  

8. Оценка своего 

задания по  параметрам, 

заранее 

представленным. 

 

 

4

 

к

л

а

с

с 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

другого», «народ», 

«национальность» и 

т.д. 

2. Уважение  к 

своему народу, к 

другим народам, 

принятие ценностей 

других народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения;  

выбор дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных 

и этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина России. 

1. Самостоятельно  

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать алгоритм 

его выполнения, 

корректировать работу 

по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать  при 

выполнения задания 

различные средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы.  

3. Определять 

самостоятельно 

критерии оценивания, 

давать самооценку.  

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать 

свою работу по изучению 

незнакомого материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде нужна 

для изучения незнакомого 

материала; 

отбирать необходимые  

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные диски. 

3. Сопоставлять  и 

отбирать информацию, 

полученную из  

различных источников 

(словари, энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, сеть 

Интернет).  

4. Анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

5. Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать еѐ,  

представлять 

информацию на основе 

схем, моделей, 

сообщений. 

6. Составлять сложный 

план текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развѐрнутом виде. 

Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

 высказывать свою точку 

зрения на события, 

поступки. 

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи 

 с учетом своих учебных и 

жизненных речевых  

ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других  

художественных и научно-

популярных книг,  

понимать прочитанное.  

4. Выполняя различные роли 

в группе, сотрудничать  

в совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила  

речевого этикета; 

аргументировать свою точку 

зрения 

 с помощью фактов и 

дополнительных сведений.   

6. Критично относиться к 

своему мнению. Уметь 

 взглянуть на ситуацию с 

иной позиции  

и договариваться с людьми 

иных позиций. 

7. Понимать точку зрения 

другого  

8. Участвовать в работе 

группы, распределять роли, 

 договариваться друг с 

другом. Предвидеть  

 последствия коллективных 

решений. 
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2.1.4. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 
Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осуществляется 

в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к формированию универсальных 

учебных действий находят отражение в планируемых результатах освоения программ учебных 

предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», 

«Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Физическая культура» в 

отношении  ценностно-смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития 

учащихся.  

Каждый из предметов помимо прямого эффекта обучения – приобретения определенных 

знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование универсальных учебных умений: 

 Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, 

адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и 

корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста информацию в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 

отношений между ними; 

 Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения 

общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать 

стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации учебной 

деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования универсальных 

учебных действий. 

Смысловые  

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика  Окружающий мир 

личностные жизненное само- 

определение 

нравственно-

этическая 

ориентация 

смыслообразование нравственно-

этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, Окружающий 

мир, Технология , Физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод устной 

речи в 

письменную) 

смысловое чтение, 

произвольные и 

осознанные устные 

и письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач 

широкий спектр 

источников 

информации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, языковых, 

нравственных проблем. 

Самостоятельное создание способов 

решения проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, группировка, 

причинно-следственные связи, 

логические рассуждения, 

доказательства, практические действия 

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи информации, 

участие в продуктивном диалоге;     самовыражение: монологические 

высказывания разного типа.   

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  

определяется   следующими утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить  

взаимосвязанные и взаимообуславливающие  виды действий: 

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 

личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности.  
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2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области  и внеурочную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании  

и организации  образовательного процесса с учетом возрастно-психологических особенностей 

обучающихся. 

4.   Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к результатам 

освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности.  

5.  Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью 

Универсального интегрированного Портфолио (раздел «Система оценки достижений планируемых 

результатов образования»),  который является  процессуальным способом оценки достижений 

учащихся в развитии универсальных учебных действий. 

6. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 

ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

В частности, учебный предмет «Русский язык», обеспечивает формирование познавательных, 

коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для 

формирования логических действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных 

связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил 

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

символических действий — замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава 

слова путѐм составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского 

языка создаѐт условия для формирования «языкового чутья» как результата ориентировки ребѐнка в 

грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие 

адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета включают 

формирование всех видов универсальных учебных действий личностных, коммуникативных, 

познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и 

коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечивает 

освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие эстетического 

восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является трансляция 

духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных личностных 

смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев литературных произведений. На 

ступени начального общего образования важным средством организации понимания авторской 

позиции, отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности является 

выразительное чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

 смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в системе 

личностных смыслов; 

 самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных 

произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

 основ гражданской идентичности путѐм знакомства с героическим историческим прошлым 

своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и 

достижениям еѐ граждан; 

 эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

 нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и нравственного 

значения действий персонажей; 

 эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

 умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков 

персонажей; 

 умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учѐтом целей коммуникации, 

особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 

 умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и 

действий героев произведения; 

 умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 
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«Иностранный язык» обеспечивает, прежде всего, развитие коммуникативных действий, 

формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка способствует: 

 общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщѐнных лингвистических 

структур грамматики и синтаксиса; 

 развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;    развитию 

письменной речи; 

 формированию ориентации на партнѐра, его высказывания, поведение, эмоциональные 

состояние и переживания; уважение интересов партнѐра; умение слушать и слышать собеседника; 

вести диалог, излагать и обосновывать своѐ мнение в понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой 

культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаѐт необходимые условия для 

формирования личностных универсальных действий — формирования гражданской идентичности 

личности, преимущественно в еѐ общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, 

уважения и толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных действий, 

в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; понимание смысла 

текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл 

прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе плана). 

«Математика». На ступени начального общего образования этот предмет является основой 

развития у обучающихся познавательных действий, в первую очередь логических и алгоритмических, 

включая знаково-символические, а также планирование (последовательности действий по решению 

задач), систематизацию и структурирование знаний, перевод с одного языка на другой, 

моделирование, дифференциацию существенных и несущественных условий, аксиоматику, формиро-

вание элементов системного мышления и приобретение основ информационной грамотности. Особое 

значение имеет математика для формирования общего приѐма решения задач как универсального 

учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в рамках 

практически всех учебных предметов на этой ступени образования. Моделирование включает в свой 

состав знаково-символические действия: замещение, кодирование, декодирование. С их освоения и 

должно начинаться овладение моделированием. Кроме того, учащийся должен осваивать системы 

социально принятых знаков и символов, существующих в современной культуре и необходимых как 

для обучения, так и для его социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает 

формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного мира, 

отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего места 

в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и 

формирования российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности: 

 умения различать государственную символику Российской Федерации и своего региона, 

описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Российскую 

Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с особенностями 

некоторых зарубежных стран; 

 формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени 

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

России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России, фиксировать в 

информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

 формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, освоение 

элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

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

другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 

принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового 

образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию общепознавательных 
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универсальных учебных действий: 

 овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения поиска и 

работы с информацией, в том числе с использованием различных средств ИКТ; 

 формированию действий замещения и моделирования (использования готовых моделей для 

объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей, в том числе в 

интерактивной среде); 

 формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных 

характерных свойств; установления причинно-следственных связей в окружающем мире, в том числе 

на многообразном материале природы и культуры родного края. 

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 

познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в сфере 

личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые ориентации 

учащихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного 

оптимизма, потребности в творческом самовыражении. Приобщение к достижениям национальной, 

российской и мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального фольклора 

России, образцам народной и профессиональной музыки обеспечит формирование российской 

гражданской идентичности и толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе развития 

эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать свои чувства и 

эмоции на основе творческого самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет способствовать 

формированию замещения и моделирования. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаѐт условия для формирования 

общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной деятельности учащихся 

явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое моделирование является основой 

развития познания ребѐнком мира и способствует формированию логических операций сравнения, 

установления тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При 

создании продукта изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным 

действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации действий в 

соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесе-

нию корректив на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение 

сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства других 

народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, толерантности, 

эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого 

самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения учащихся. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования универсальных 

учебных действий обусловлена: 

 ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования 

системы универсальных учебных действий; 

 значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 

являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу 

(так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и 

модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и 

позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

 специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно-

преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических но-

вообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать во 

внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании содержания и оснований выполняемой 

деятельности; 

 широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для 

реализации учебных целей курса; 

 формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся. 
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Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

 формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к моделированию и 

отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, 

чертежей); 

 развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение составлять 

план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхищение будущего 

результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

 формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-

преобразовательных действий; 

 развитие планирующей и регулирующей функции речи; 

 развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации совместно-

продуктивной деятельности; 

 развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

 формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей символико-

моделирующей деятельности; 

 ознакомление обучающихся с правилами жизни людей в мире информации: избирательность в 

потреблении информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу познания 

учения; 

 ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их 

возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к предварительному 

профессиональному самоопределению. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных 

действий: 

 основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте; 

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

ответственность; 

 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические 

ресурсы, стрессоустойчивости; 

 освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

 в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

 в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнѐра, 

сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений планировать 

общую цель и пути еѐ достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, 

распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; 

осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнѐра 

и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего результата). 

 

2.1.5. Обеспечение преемственности 

программы формирования универсальных учебных действий  

по ступеням общего образования. 
Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного образования к 

начальному образованию, от начального образования к основному образованию, от основного к 

среднему полному образованию. На каждой ступени образовательного процесса проводится 

диагностика (физическая, психологическая, педагогическая) готовности учащихся к обучению на 

следующей ступени.  Стартовая диагностика определяет основные проблемы, характерные для 

большинства обучающихся, и в соответствии с особенностями ступени обучения  на определенный 
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период выстраивается система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего 

образования обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в 

частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 

формирование умения учиться. 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой ступени; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД в 

образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, 

логические и др.). 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы становится 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование 

умения учиться. 

В Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в начальной 

школе основной школе» представлены    УУД, результаты развития УУД, их значение для 

обучения.  

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия 

- смыслообразование 

- самоопределение 

Регулятивные действия 

Адекватная школьная 

мотивация.  

Мотивация достижения. 

Развитие основ 

гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная 

самооценка 

Обучение в зоне ближайшего развития 

ребенка. Адекватная оценка учащимся 

границ «знания и незнания». Достаточно 

высокая самоэффективность в форме 

принятия учебной цели и работы 

 над ее достижением. 

Регулятивные, личностные, 

познавательные, 

коммуникативные действия 

Функционально-

структурная 

сформированность 

учебной деятельности. 

Произвольность 

восприятия, внимания,  

памяти, воображения. 

Высокая успешность в усвоении учебного 

содержания. 

 Создание предпосылок для дальнейшего 

перехода к  

самообразованию. 

Коммуникативные 

(речевые), регулятивные 

действия 

Внутренний план 

действия 

Способность действовать «в уме». Отрыв слова 

от предмета,  

достижение нового уровня обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные действия 

Рефлексия – осознание 

учащимся содержания, 

последовательности и 

оснований действий 

Осознанность и критичность учебных действий.  

 

2.1.6. Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных 

действий по завершении начального обучения. 
Педагогические ориентиры: Развитие личности.  

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников 

будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной 



63 

 

деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их 

выполнение. 

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами 

учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном учреждении и вне 

его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать еѐ реализацию 

(в том числе во внутреннем плане), контролировать и 

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся воспринимать 

и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать знаково-

символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким 

спектром логических действий и операций, включая общие приѐмы решения задач. 

Педагогические ориентиры: Культура общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения 

учитывать позицию собеседника (партнѐра), организовывать и осуществлять сотрудничество и 

кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими 

компонентами которых являются тексты. 

«Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе.» 

Учитель   знает: 

− важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

−  сущность и виды универсальных умений,  

-  педагогические приемы и способы их формирования. 

Учитель   умеет: 

-  отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УДД 

-  использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД  

-  привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД  

 

2.2. Рабочие программы по предметам учителей (приложения на текущий год) 
 

2.3. Модель организации внеурочной деятельности обучающихся в рамках внедрения 

ФГОС НОО 
 

   

  Пояснительная записка 

 

Согласно ФГОС НОО в Базисном учебном плане  МОУ Остроленская СОШ отводится 8 

часов на организацию занятий по направлениям внеучебной деятельности, которые являются 

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе.  Внеурочная деятельность позволяет 

осуществлять программу воспитания и социализации школьников через несколько направлений, 

реализация которых позволит добиться получения тех результатов в обучении и воспитании 

школьников, которые определены в долгосрочной программе модернизации российского 

образования. Заинтересованность школы в решении проблемы внеурочной деятельности (ВУД) 

объясняется не только включением ее в учебный план 1- 4 классов, но и новым взглядом на 

образовательные результаты. Если предметные результаты достигаются в процессе освоения 

школьных дисциплин,  то в достижении метапредметных, а особенно личностных результатов – 

ценностей, ориентиров, потребностей, интересов человека, удельный вес внеурочной деятельности 

гораздо выше, так как   ученик выбирает ее исходя из своих интересов, мотивов.  

Именно сейчас обучающиеся  должны быть вовлечены в исследовательские проекты, 

творческие занятия, спортивные мероприятия, в ходе которых они научатся изобретать, понимать и 

осваивать  новое, быть открытыми и способными выражать собственные мысли, уметь принимать 

решения и помогать друг другу, формулировать интересы и осознавать возможности»  (проект «Наша 

новая школа»). Такая возможность предоставляется Федеральным государственным  
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образовательным стандартом, который предъявляет к организации ВУД школьников следующие 

требования: 

 внеурочная деятельность включается в вариативную часть БУПа школы и на нее отводится 8 

часов в неделю.  

 школа вправе сама определять, под какие виды внеурочной деятельности отдать эти часы. 

 часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию обучающихся.  

 аудиторных занятий не должно быть более 50% 

 все виды внеурочной деятельности должны быть строго ориентированы на воспитательные 

результаты.  

 

Реализация программы воспитания и социализации младших школьников будет способствовать: 

–  овладению обучающимися в соответствии с возрастными возможностями разными видами 

деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, двигательной, художественной), умением 

адаптироваться к окружающей природной и социальной среде, поддерживать и укреплять свое 

здоровье и физическую культуру; 

формированию у обучающихся правильного отношения к окружающему миру, этических и 

нравственных норм, эстетических чувств, желания участвовать в разнообразной творческой 

деятельности; 

– формированию знаний, умений и способов деятельности, определяющих степень готовности 

обучающихся к дальнейшему обучению, развитие элементарных навыков самообразования, контроля 

и самооценки. 

 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать  

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

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

 

Оптимизационная модель внеурочной деятельности (далее модель ВУД)  на основе 

оптимизации внутренних ресурсов МОУ Остроленская СОШ предполагает, что в ее реализации 

принимают участие все педагогические работники. В каждом классе координирующую роль 

выполняет учитель, классный руководитель, который в соответствии со своими функциями и 

задачами: 

 взаимодействует с педагогическими работниками, а также с учебно-вспомогательным 

персоналом школы; 

 организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного 

потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива; 

 организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности 

коллектива класса; 

 организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

 

Преимущества оптимизационной модели: 

-  минимизация финансовых расходов на внеурочную деятельность; 

-  создание единого образовательного и методического пространства в школе; 

- формирование содержательного и организационного единства всех подразделений школы. 

Модель педагогически целесообразна, так как способствует более разностороннему 

раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда удаѐтся рассмотреть на уроке, 

развитию у детей интереса к различным видам деятельности, желанию активно участвовать в 

продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению самостоятельно организовать своѐ 

свободное время. Каждый вид внеклассной деятельности: творческой, познавательной, спортивной, 

трудовой, игровой — обогащает опыт коллективного взаимодействия школьников в определѐнном 

аспекте, что в своей совокупности даѐт большой воспитательный эффект. 

Таким образом, актуальность данной модели обусловливается: 

- мировыми и отечественными тенденциями изменения условий формирования личности; 

- необходимостью создания системы воспитания, наиболее полно удовлетворяющей интересам 

государства, общества, учащихся и их родителей; 
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- спецификой младшего школьного возраста, обеспечивающего эффективное воспитательное 

воздействие; 

- оптимизацией внутренних ресурсов МОУ Остроленская СОШ. 

 

Нормативно -  правовая основа модели 

 

1.Закон «Об образовании» Российской Федерации. 

 2.Федеральный государственный стандарт общего образования (начальное общее образование).     

 3. Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников (проект). 

 4. Примерная программа воспитания и социализации обучающихся (начальное общее образование). 

5. Требования к условиям реализации основной образовательной программы начального общего 

образования (гигиенические требования) 

6. Потребности, запросы участников образовательного процесса  

7. Федеральный закон от 01.12.2007г. № 309-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты в части изменения понятия и структуры государственного образовательного 

стандарта. 

10. Перечень поручений Президента РФ по реализации Послания Президента РФ Федеральному 

собранию РФ от 22.11.2008г. №ПР-2505 в части реализации национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа». 

11.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении и введении в 

действие Федерального Государственного образовательного стандарта начального общего 

образования», от 06.10.2009, №373; 

 

Цели, задачи и принципы организации ВУД 

 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для  проявления и развития ребенком 

своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и  

культурных традиций. 

Задачи внеурочной деятельности: 

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

- улучшить условия для развития ребенка; 

-учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающегося; 

-отработать механизм, обеспечивающий выбор учащимися внеурочных занятий в соответствии с их 

интересами и способностями. 

- проанализировать научные подходы к организации внеурочной деятельности, определить 

стратегию еѐ  реализации в образовательной организации; 

- теоретически обосновать и разработать модель организации внеурочной деятельности 

обучающихся,   как части общего уклада школьной жизни; 

- определить критерии оценки эффективности воспитательных воздействий в рамках внеурочной 

деятельности и апробировать разработанную модель в школе; 

- разработать  рабочие программы для реализации направлений внеурочной деятельности. 

- овладеть методами  и формами организации внеурочной деятельности в соответствии с пакетом 

документов ФГОС нового поколения. 

- эффективно использовать имеющуюся в школе учебно-методическую и материально-техническую 

базу, информационные ресурсы, собственный методический потенциал.  

 

Принципы реализации Модели ВУД: 

- учѐт возрастных особенностей; 

- сочетание индивидуальных и коллективных форм работы; 

- связь теории с практикой; 

- доступность и наглядность; 

- включение в активную жизненную позицию; 

 

На содержание Модели  повлияли следующие факторы: особенности и традиции школы, 

изучение запросов и интересов обучающихся и родителей. 
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При организации внеурочной деятельности обучающихся используются собственные ресурсы 

(учителя начальных классов, педагоги дополнительного образования,  учитель физической культуры, 

библиотекарь, старшая вожатая, педагог-психолог). 

Коллектив школы  создает  такую инфраструктуру полезной занятости учащихся во второй 

половине дня, которая способствовала бы обеспечению удовлетворения их личных потребностей. 

Дети посещают занятия по выбору в зависимости от своих интересов. Для ребенка создается особое 

образовательное пространство, позволяющее развивать собственные интересы, успешно проходить 

социализацию на новом жизненном этапе, осваивать культурные нормы и ценности.  

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в  нашем образовательном учреждении и 

предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их 

развитие. 

 

 Основные направления и ценностные основы внеурочной деятельности обучающихся 

начальной школы  

 

МОУ Остроленская СОШ  по трѐм уровням результатов внеучебной деятельности школьников: 

1-й уровень — школьник знает и понимает общественную жизнь; 

2-й уровень — школьник ценит общественную жизнь; 

3-й уровень — школьник самостоятельно действует в общественной жизни. 

Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов: 

 • приобретение учащимися социального опыта; 

• формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

• приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия. 

 

Организация внеурочной деятельности обучающихся начальной школы в перспективе 

достижения общенационального воспитательного идеала осуществляется по следующим 

направлениям: 

1.  Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека. 

Ценности:  любовь к России, к своему народу,  к своей малой родине; служение Отечеству; правовое 

государство; гражданское общество; долг перед Отечеством, старшими поколениями, семьей; 

закон и правопорядок; межэтнический мир; свобода и ответственность; доверие к людям. 

2.  Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; 

любовь; почитание родителей; забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания. 

Представления о вере, духовности, религиозной жизни человека и общества, религиозной картине 

мира. 

3.  Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: трудолюбие; творчество; познание; истина; созидание; целеустремленность; 

настойчивость в достижении целей; бережливость. 

4.  Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

Ценности: здоровье физическое, здоровье социальное (здоровье членов семьи и школьного 

коллектива), активный, здоровый образ жизни. 

5.  Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание). 

Ценности: жизнь; родная земля; заповедная природа; планета Земля. 

6.  Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие; художественное 

творчество. 

 

 Структура модели внеурочной деятельности МОУ Остроленская СОШ 

 

Основными видами внеурочной деятельности нашей школы являются:  познавательная, 

социальная,  оздоровительно – спортивная, творческая, трудовая. 
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Модель организации внеурочной деятельности (схема1) нашей школы состоит из 5 

направлений деятельности: 

1. Духовно-нравственное; 

2. Социальное; 

3. Общеинтеллектуальное; 

4. Общекультурное; 

5. Спортивно-оздоровительное. 

 

Работа по привлечению младших школьников во внеурочную деятельность осуществляется 

через посещение кружков школы, дополнительного образования, занятий школы искусств, детской 

юношеской спортивной школы. 

Раздел вариативной части «Внеурочная деятельность» позволяет в полной мере реализовать 

требования федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. За счет 

часов на внеурочные занятия общеобразовательная организация реализует дополнительные 

образовательные программы, программу социализации обучающихся, воспитательные программы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового поколения в школе имеются 

необходимые условия: занятия  проводятся в первую смену. 

         Кабинеты начальных классов оснащены компьютером,  проектором. Имеется видеотека 

начальной школы, состоящая из набора дисков по различным областям знаний (электронная детская 

энциклопедия «Кирилл и Мефодий», интерактивная энциклопедия – «Атлас тела человека», «Мир 

природы» (Наглядное пособие по естествознанию для младших школьников), «Уроки биологии 

Кирилла и Мефодия», игры на развитие памяти и логики,  библиотечный фонд, включающий 

учебную и художественную литературу).  

 

 

 

 

 

Дополнительное 

образование 

образовательного 

учреждения 

 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

(Детские 

объединения) 

Иные 

педагогические 

работники 

 учителя-

предметники, 

библиотекарь 

(детские 

объединения, 

проектная 

деятельность) 

 

Классное 

руководство 

 

Деятельность 

классных 

руководителей (часы 

общения, экскурсии, 

круглые столы) 

Дополнительное образование  

в   МОУ Остроленская СОШ  
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Схема 1 

 

 

 

 

Содержание  модели внеурочной деятельности МОУ Остроленской СОШ 

 

 Содержание: 
Программа организации внеклассной деятельности состоит из  программ курсов внеурочной 

деятельности, в рамках которых реализуются следующие  направления деятельности: 

 

1. Спортивно-оздоровительное направление – вовлечение учащихся в занятия спортом через 

спортивные секции, посещение спортивно-оздоровительных комплексов,  программа  курса  

«Академия досуга»; 

2. Духовно-нравственное направление:»Страна сказок»,  «Духовный краевед», «Я-гражданин 

России», «Страна Этикета»; 

3. Социальное - «Росток», «Азбука правильного питания», «Разговор о правильном питании», 

«Занимательная психология», «Планета Здоровья»,«Земля- наш общий дом», «Уроки доброты» ; 

4. Общеинтеллектуальное - «Умники и умницы», «Математика и конструирование», «Страна 

сказок», «Тайны русского языка»; 

5. Общекультурное - «Страна мастеров», «Музыкальная шкатулка», «Умелые руки», «В мире 

оригами»; 

 

 

 

 

 

Общекультурное 

Духовно-

нравственное 

Социальное 

Общеинтеллектуальное 

Формы деятельности 

Олимпиады, 

соревнования 

Поисковые 

группы 

 

Школьное 

научное 

общество 

Общественно-

полезные 

практики 

Научные 

исследования 

Кружки, 

секции 

Круглые 

столы 

Конференции, 

диспуты 

 

Организация внеурочной деятельности 

Направления развития личности 

Спортивно- 

оздоровительное 

Духовно-

нравственное 
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   Предполагаемые формы работы внеурочной деятельности 

Направление Программы 

(рабочие) 

Формы работы Решаемые задачи 

Спортивно-

оздоровительное 

1. «Академия 

досуга» 
двигательная 

деятельность с 

общеразвивающей 

направленностью, 

игры. 

Обучение школьников 

бережному отношению к 

своему здоровью 

Духовно-нравственное 1. «Страна 

сказок» 
Сюжетно-ролевые 

игры, беседы, 

посещение 

библиотеки 

нравственное, 

патриотическое и 

эстетическое  

воспитание, развитие у 

учащихся эстетического 

восприятия, 

воображения, внимания, 

мышления, 

способствующих 

успешному 

формированию 

гармоничной личности 

младшего школьника 
 2.«Духовный 

краевед» 

Сюжетно-ролевые игры, 

беседы, экскурсии 
воспитание 

нравственной личности 

через приобщение к 

духовным родникам  

России и  малой  родины, 

ее истории и 

современной духовной 

жизни. 

  воспитание 

гражданской активности 

и ответственности, 

любви  к Родине, своему 

краю, воспитание 

гражданских чувств и 

качеств 
 

 3.«Я-гражданин 

России» 

Проекты, беседы, 

экскурсии 
  воспитание 

гражданской активности 

и ответственности, 

любви  к Родине, своему 

краю, воспитание 

гражданских чувств и 

качеств 
 

 4.«Страна 

этикета» 

игровые; 

познавательные. 

сюжетно - ролевые игры; 

просмотр мультфильмов; 

посещение выставочных 

залов и музеев; 

походы в театр; 

конкурсы; 

помочь растущему 

человеку в постижении 

норм человеческих 

отношений и на их основе 

искать путь 

самовоспитания, 

саморазвития.  
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посещение библиотек; 

праздники. 

 

Общекультурное 

 

1. «Страна 

мастеров» 

 

Беседы о видах 

декоративно-

прикладного искусства, 

сведения об 

используемых 

материалах, занятия в 

игровой форме, 

творческая 

деятельность, 

практические занятия. 

Формирование 

позитивного отношения к 

базовым ценностям 

общества, развитие 

творческих способностей, 

чувства прекрасного 

 2. «Музыкальная 

шкатулка» 

         Содержание 

занятий ориентировано 

на создание 

психологического 

комфорта, 

эмоционального 

благополучия каждого 

ребѐнка и базируется на 

игровых методах и 

сочетании музыкальной 

деятельности с другими 

направлениями  работы 

с детьми 

обеспечивает общее, 

социальное и эстетическое 

развитие ребѐнка в 

процессе занятий 

 3. «Умелые руки» Уроки творчества, 

участие в конкурсах 
Развитие творческих 

способностей детей, 

привитие детям интереса 

к искусству, воспитание 

трудолюбия, 

художественного вкуса . 
 4. «В мире 

оригами» 

От создания фигурок до 

сочинения сказок, 

коллективных работ, 

творческих альбомов 

детей, сказочных 

персонажей с 

последующей 

драматизацией, участие 

в конкурсах и выставках 

·   знакомство детей с 

основными 

геометрическими 

понятиями и базовыми 

формами 

оригами, обучение 

различным приемам 

работы с бумагой, 

применение знаний, 

полученных на уроках 

окружающего мира, труда, 

рисования  для создания 

композиций с изделиями, 

выполненными в технике 

оригами. 

Общеинтеллектуальное 1.«Умники и 

умницы» 

 

Познавательные, 

социальные проекты, 

конкурсы, конференции, 

выставки 

развитие познавательных 

способностей учащихся  

на основе системы 

развивающих занятий  

 2.«Страна сказок» Сюжетно-ролевые 

игры, беседы, 

посещение 

библиотеки 

нравственное, 

патриотическое и 

эстетическое  

воспитание, развитие у 
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учащихся эстетического 

восприятия, 

воображения, внимания, 

мышления, 

способствующих 

успешному 

формированию 

гармоничной личности 

младшего школьника 
  3.«Математика и 

конструирование»  

Урок- занятие, 

олимпиады 
развитие 

познавательных 

способностей учащихся  

на основе системы 

развивающих занятий 

 4.«Тайны 

русского языка» 

  

Социальное 

направление 

1. «Росток» 

 

 «РОСТок: развитие, 

общение, самооценка, 

творчество». 

Развитие эмоциональной 

сферы ребенка, чувства 

прекрасного, творческих 

способностей, 

формирование 

коммуникативной и 

общекультурной 

компетенций  

 

 2. «Разговор о 

правильном 

питании» 

беседы, соревнования, 

игры, викторины, 

экскурсии 

Расширение знаний детей о 

правилах питания, 

направленных на 

сохранение и укрепление 

здоровья,  

Формирование навыков 

правильного питания как  

составной части здорового 

образа жизни; 

народа и культуре и 

традициям других народов; 

 

 «Занимательная 

психология» 

Активные тформы 

работы, направленные 

на вовлечение учащихся 

в динамическую 

деятельность, на 

обеспечение развития 

интеллекта, 

приобретение 

практических навыков 

самостоятельной 

деятельности 

создание условий для   

 развития  УУД 

учащихся, необходимых 

для дальнейшей 

самореализации и 

формирования личности 

ребенка.   

 «Земля- наш 

общий дом» 

  

 «Уроки доброты» Беседы, Викторины, 

встречи с интересными 

людьми, игры 

воспитание 

нравственных, 

гражданских чувств и 

качеств 
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Проектная  

деятельность 
Будет  

реализована 

через все 

направления 

внеурочной 

деятельности. 

  

 

Познавательные, 

социальные проекты, 

исследовательские 

работы, конкурсы, 

конференции, выставки 

Формирование таких 

ценностей как познание, 

истина, 

целеустремленность, 

разработка и реализация 

учебных и учебно-

трудовых проектов 

 

 

Ожидаемые результаты.  

 Увеличение числа детей, охваченных организованным  досугом;  

 воспитание уважительного отношения к своей  школе, краю, стране;  

 воспитание у детей толерантности; 

 навыков здорового образа жизни;  

 формирование  чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры; 

  осознанного отношения к профессиональному самоопределению;  

 развитие социальной культуры учащихся через систему ученического самоуправления; 

  реализация основной цели программы – достижение учащимися необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирование в них принимаемой обществом системы 

ценностей. 

 

 

  Ресурсное обеспечение 

  

 Педагогическое обеспечение 

 

Рабочая группа Функции Состав 

Административно-

координационная 

Координирует деятельность всех 

участников образовательного процесса, 

участвующих в введении ФГОС, 

обеспечивает своевременную отчетность 

о результатах, делает выводы об 

эффективности проделанной работы, 

вносит коррективы, обеспечивает 

создание условий для организации 

внеурочной деятельности, проводит 

мониторинг, вырабатывает рекомендации 

на основании результатов. 

Исупов О.И.- директор МОУ 

Остроленской СОШ 

Юдина В.А., заместитель 

директора по УВР 

 

Консультативно-

методическая 

Обеспечивает: предоставление всех 

необходимых содержательных 

материалов, проведение семинаров и 

совещаний с участниками в рамках 

инструктивно-методической работы, 

распространение опыта, оказание 

консультативной и методической помощи 

учителям.  

Юдина В.А.заместитель 

директора по УВР 

Тептеева Т.Л., заместитель 

директора по ВР 

Юскина Л.Н., учитель 

начальных классов 

Профессиональные 

сообщества 

Выносят решения по результатам 

введения ФГОС  

Педагогический совет, 

школьное МО учителей 

начальных классов  

Педагоги школы Изучают документы ФГОС, используют 

новые технологии в учебной и 

воспитательной деятельности, 

обеспечивающие результаты 

обозначенные в стандарте, организуют 

проектную и исследовательскую 

Педагоги школы 
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деятельность учащихся, обеспечивают 

взаимодействие с родителями 

Задействованные 

педагоги 

Организация внеурочной деятельности по 

направлениям: 

 

 

Педагоги школы  Спортивно-оздоровительное 

Духовно-нравственное Педагоги школы 

Общекультурное 

 

 

Педагоги школы 

Общеинтеллектуальное Педагоги школы 

Социальное  Педагоги школы 

Проектная и исследовательская деятельность проводится по 

всем направлениям внеурочной деятельности 

 

Педагогические ресурсы: учителя начальных классов,  учителя-предметники. 

 

 Научно-методическое обеспечение  

Научно-методическое обеспечение организует административная группа, педагоги, 

руководитель МО начальных классов школы, заведующая школьной библиотекой.  

 Материально-техническое обеспечение 

 Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС в школе имеются 

необходимые условия: все кабинеты начальных классов  располагаются в отдельном 

здании, имеется буфет, имеется медицинский кабинет.  

 Для организации внеурочной деятельности школа располагает  спортивным залом со 

спортивным инвентарем для младших школьников, музыкальным кабинетом,  

библиотекой, автогородком, игровыми  уголками, уголками отдыха.  

 Школа располагает  кабинетами, оборудованными компьютерной техникой, 

подключенными к локальной сети Интернет.  Кабинеты начальных классов оснащены 

компьютером.  

 Информационное обеспечение  

Имеется медиатека, состоящая из набора дисков по различным областям знаний (начальная 

школа).  

 Внешние связи и партнерство 

Общее управление осуществляется административной группой.   В реализации внеурочной 

деятельности будут привлекаться родители, другие социальные партнеры. 

 

  Результаты реализации модели: 

 Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, 

понимания социальной реальности и повседневной жизни): приобретение  школьниками 

знаний  об этике и эстетике повседневной жизни человека; о принятых в обществе нормах  

поведения и общения; об основах здорового образа жизни; об истории своей семьи и 

Отечества; о русских народных играх; о правилах конструктивной групповой работы: об 

основах разработки социальных проектов и организации коллективной творческой 

деятельности; о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации; о 

правилах проведения исследования. 

 Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к 

базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие 

ценностных отношений школьника к родному Отечеству, родной природе и культуре, труду, 

знаниям, своему собственному здоровью и внутреннему миру. 

 Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного 

социального действия): школьник может приобрести опыт исследовательской 

деятельности; опыт публичного выступления; опыт самообслуживания, самоорганизации и 

организации совместной деятельности с другими детьми. 
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Достижение всех трех уровней  результатов внеурочной деятельности будет 

свидетельствовать об эффективности работы по реализации модели внеурочной 

деятельности.  

 

Диагностика эффективности организации внеурочной деятельности 

Цель диагностики – выяснить, являются ли и в какой степени воспитывающими те виды 

внеурочной деятельности, которыми занят школьник.  

 Диагностика эффективности внеурочной деятельности школьников 

 Личность самого воспитанника 

 Детский коллектив 

 Профессиональная позиция педагога 

 Методы и методики мониторинга  изучения  детского коллектива 

 

Основные результаты реализации программы внеурочной деятельности обучающихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих сформированность 

познавательного, коммуникативного, нравственного, эстетического потенциала личности.  

 

Мониторинг компетентностей учащихся 

 

Компетенции ученика Показатели  Методический 

инструментарий 

Сформированность 

познавательного потенциала 

личности учащегося и 

особенности мотивации. 

1.Познавательная активность 

учащихся. 

 

2.Произвольность психических 

процессов. 

3.Эмоциональное состояние 

(уровень тревожности) 

1.Методики изучения 

развития познавательных 

процессов личности ребѐнка. 

2.Педагогическое 

наблюдение. 

3.Оценка уровня тревожности 

Филипса  

«Шкала тревожности». 

Сформированность 

коммуникативного потенциала 

личности и еѐ зависимость от 

сформированности 

общешкольного коллектива. 

1.Коммуникабельность. 

 

 

2.Знание этикета. 

 

3.Комфортность ребѐнка в школе. 

 

4.Сформированность совместной 

деятельности. 

5.Взаимодействиесо взрослыми, 

родителями, педагогами. 

6.Соблюдение социальных и 

этических норм. 

 

1.Методика выявления 

коммуникативных 

склонностей уч-ся. 

2. Педагогическое 

наблюдение. 

3 Методика А.А.Андреева 

«Изучение удовлетворѐнности 

учащегося школьной 

жизнью». 

4.Методики «Наши 

отношения», 

«Психологическая атмосфера 

в коллективе».  

5.Анкета «Ты и твоя школа». 

6.Наблюдения педагогов. 

Сформированность 

нравственного, эстетического 

потенциала учащегося. 

1.Нравственная направленность 

личности. 

 

2.Сформированность отношений 

ребѐнка к Родине, обществу, 

семье, школе, себе, природе, 

труду.  

 

 

3.Развитость чувства 

прекрасного. 

1.Тест Н.Е.Щурковой 

«Размышляем о жизненном  

опыте». 

2.Методика С.М.Петровой 

«Русские пословицы», 

методики «Репка» («Что во 

мне выросло»), «Золотая 

рыбка», «Цветик-

семицветик». 

3.Методики «Недописанный 

тезис», «Ситуация свободного 

выбора». 
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Показатели  деятельности педагогов по реализации модели внеурочной деятельности 

 

1. Результаты промежуточной и итоговой аттестации обучающихся (итоги учебного года); 

2. Проектная деятельность обучающихся; 

3. Участие обучающихся в выставках, конкурсах, проектах, соревнованиях и т.п. вне школы; 

4. Количество обучающихся, задействованных в общешкольных и внешкольных мероприятиях; 

5. Посещаемость занятий, курсов; 

6. Количество обучающихся, с которыми произошел случай травматизма во время 

образовательного процесса; 

7. Участие родителей в мероприятиях; 

8. Наличие благодарностей, грамот; 

9. Наличие рабочей программы курса внеурочной деятельности и ее соответствие 

предъявляемым требованиям 

10. Ведение аналитической деятельности своей внеурочной работы с обучающимися 

(отслеживание результатов, коррекция своей деятельности); 

11. Применение современных технологий, обеспечивающих индивидуализацию обучения; 

12. Удовлетворенность  обучающихся и их родителей выбранными курсами внурочной 

деятельности; 

13. Презентация опыта на различных уровнях; 

 

Заключение 

Многообразие форм внеурочной деятельности порождает богатство условий для разнообразных 

видов деятельности, позволяя включать в работу весь комплекс психических процессов ученика. 

Система внеурочной учебной деятельности рассматривается как неотъемлемый компонент 

образовательного процесса и школы, позволяющих не только расширить диапазон базового 

образования, но и получить специальные научные и профессиональные знания, навыки, умения, 

придать процессу образования творческий характер, обуславливая его целостность и многомерность 

в русле концепции непрерывного образования. 

Современный учитель должен умело подойти к реализации нового стандарта второго поколения. Для 

этого необходимо в рамках самообразования ознакомиться с теоретическим обоснованием ФГОС, 

пройти курсовую подготовку, изучить опыт учителей, работающих по-новому. Развивающемуся 

обществу нужны современные образованные, нравственные, предприимчивые люди, которые 

самостоятельно могут принимать решения, прогнозируя их возможные последствия, отличаются 

мобильностью и способны к сотрудничеству. Появление новых вызовов вынуждает отвечать на них 

модернизацией образования. Инновация в системе начального образования основывается на 

достижениях компетентностного подхода. Учитель должен осваивать современные образовательные 

технологии (индивидуальный подход, системно — деятельностный подход, компетентностный 

подход + фундаментальность предметных знаний, использование ИКТ, реализация 

здоровьесберегающих технологий). Целью образования становится общекультурное, личностное и 

познавательное развитие обучающихся, обеспечивающее такую ключевую компетенцию, как умение 
учиться. 

 

 

2.4. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования  МОУ Остроленская  СОШ 

 

 Программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся разработана в соответствии 

с требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, на основании Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России
1
, Концепции УМК «Школа России», с учетом 

методических разработок издательства «Просвещение» и опыта реализации программы развития 

воспитательной системы школы. 
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Программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся направлена на воспитание в 

каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов учащихся, подготовку их 

к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. Программа реализуется образовательным учреждением 

в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями обучающихся, с другими субъектами 

социализации – социальными партнерами школы. 

Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог реализации 

общественного договора фиксируется в портрете ее  выпускника: 

 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользоваться 

информационными источниками; 

 владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах регионального и 

международных уровней; 

 обладающий основами коммуникативной культуры (умеет слушать и слышать собеседника, 

высказывать свое мнение); 

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности;  

 любящий свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой;  

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое мнение;  

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

 

Цель и задачи 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения и принятия 

обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы общечеловеческих ценностей и 

культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального народа Российской 

Федерации.  

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации последовательное 

расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирование способности 

человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и 

нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в 

целом. 

Общей целью является воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина 

России.  

Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые 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 государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

 представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе   Челябинской 

области, Нагайбакского района. 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 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; 

 начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны; 

 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России 

и еѐ народов; 
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 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России,  

Челябинской области, Нагайбакского района и школы; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи; 

 любовь к образовательному учреждению, Нагайбакскому району, 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 ценностях; 

 различение хороших и плохих поступков; 

 представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в 

населѐнном пункте, в общественных местах, на природе; 

 элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в 

развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение 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, телевизионных передач, рекламы; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

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

 первоначальные представления о нравственных основах учѐбы, 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 учѐбе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства 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 настойчивость 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 учѐбе, небережливому отношению 

к результатам труда людей. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 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 состояние его здоровья и 

здоровья окружающих его людей; 
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 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, 

труда и творчества; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего 

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 компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 

 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, уклонению 

от занятий физкультурой. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной 

роли человека в природе; 

 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 воспитание): 

 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, концертам, выставкам, 

музыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

o Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования: 

 

В области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на 

основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться 

лучше»; 

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 формирование нравственного смысла учения; 

 формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости определѐнного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 

недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, 

самоуважения и жизненного оптимизма; 

 принятие обучающимися базовых национальных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную 

позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 
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 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнности и 

настойчивости в достижении результата. 

 

В области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности; 

 пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за Отечество; 

 воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 укрепление доверия к другим людям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и 

сопереживания им; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

 формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к языку, 

культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей 

o народов России. 

 

В области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как основе российского общества; 

 формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

 формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и уважения 

к ним; 

 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной школы 

согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми  являются следующие 

ценности: 

 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение Отечеству); 

 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство); 

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Отечеством, 

старшим поколением и  семьей, закон и правопорядок, межэтнический 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 настойчивость, 

трудолюбие, бережливость); 

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

 традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в государственных 

и муниципальных  школах, ценности традиционных российских религий принимаются 

школьниками в виде системных культурологических представлений о религиозных идеалах; 

 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 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 себя смысла той или иной ценности, определения 
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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 реализации следующих направлений: 

 

Приоритетное направление: воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека.  

Ценности:  любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, правовое 

государство, гражданское обществ; закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода личная и 

национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

Механизм реализации этого направления осуществляется через цикл основных общешкольных 

мероприятий, в ходе подготовки которых необходимо провести классные дела и акции. 

Сентябрь 

 Оформление школы, учебных кабинетов государственными символами. 

 Урок мира 

Октябрь 

 Ключевое дело: правовая декада «А гражданином быть обязан» 

Ноябрь 

 Ключевое дело: марафон здоровья 

 Конкурс исследовательских  проектов  

Декабрь 

 Ключевое дело: благотворительная акция «Праздник должен быть у всех!» 

        «Новогодний серпантин» 

Январь 

 Ключевое дело:  «Встреча поколений» 

Февраль 

 Ключевое дело: «Декада мужества» 

 Конкурс рисунков «На защите рубежей России» 

 Подготовка докладов, рефератов, исследований на тему: «Сыны отечества». 

Март 

 Ключевое дело: «Как прекрасен этот мир» 

 Конкурс творческих работ  «Имею право»  

 Участие в конференции НОУ. 

 Встречи с женщинами – ветеранами труда, войны. Концерты, поздравления, подарки. 

Апрель 

 Ключевое дело:  конкурс школьных социальных проектов. 

 Подготовка к празднованию Дня Победы. 

Май 

 День защиты детей. 

Июнь – август  

 Работа школьного ДОЛ «Улыбка». 

 Реализация социальных проектов 

 День памяти и скорби 

 

Направление 2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

 Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной 

культуре и светской этике. 

Сентябрь 

-  Праздник первого звонка 

Октябрь 

- ключевое дело «День  любимого учителя» 
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Ноябрь 

- День толерантности 

Февраль 

- Масленица 

Март 

- праздник «Любимая мама» 

Апрель 

_ летопись добрых дел по сохранению природы 

Май 

- День семьи «Семья- семь Я» 

Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.  

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремленность и  настойчивость, бережливость. 

Механизм реализации заложен в годовом плане через перечень основных ключевых моментов 

школьной жизни: 

Сентябрь 

 Беседы   

 Запись в кружки и секции по интересам. 

Октябрь 

 «Мой учитель» 

Ноябрь 

 Экскурсии. 

 Проведение бесед «Мир моих профессий». 

Декабрь 

 Выставка литературы о разных профессиях (в библиотеке школы) 

Январь 

 Анкетирование обучающихся. 

Февраль 

 «Есть такая профессия – защитники Родины»  

Март 

 «Милая моя, ласковая моя – мама» - праздник мам с оформлением традиционной выставки 

семейных поделок. 

Апрель 

 Открытие выставки технического творчества. 

Май 

 Итоговое заседание кружков. 

 

Направление 4. Формирование ценностного отношения к  семье, здоровью 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. 

Основное содержание в работе по данному направлению заложено в целевые подпрограммы: 

«Семья» 

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание).  

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 

Механизм реализации этого направления заложен в годовом плане через перечень основных 

ключевых моментов школьной жизни 

 

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).  

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие. 

    Механизм реализации этого направления осуществляется через цикл основных мероприятий 

Сентябрь 

 Диагностика интересов учащихся. 

 Запись учащихся в кружки, секции, клубы в школе. 
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Октябрь 

 Праздник День учителя. 

 Конкурс рисунков «Золотая осень». 

 День пожилого человека. Концерт.  

Ноябрь 

 Организация и проведение экскурсий, культпоходов в каникулы. 

 Единый классный час «Милая моя, мама» 

Декабрь 

 Участие в конкурсе «Проделки Деда Мороза» 

 Творческие отчеты кружков,  перед родителями. 

 Новогодний серпантин. 

Январь 

 Организация и проведение экскурсий, зимних игр, катаний в каникулы, посещение елок. 

 Рождественские «Огоньки» по классам. 

Февраль 

 Праздник, посвященный Дню Защитников Отечества 

 Тематические классные часы. 

 Конкурс рисунков «На защите Родины» 

 Конкурс патриотической песни. 

Март 

 Проведение недели детской книги. 

Экскурсии, культпоходы на выставки в дни весенних каникул 

 Празднование Масленицы, Весенняя ярмарка. 

 Празднование Дня 8 Марта. Концерт для мам. 

 Проведение конкурсов «А ну-ка, девушки» 

Апрель 
Участие в районной выставке декоративно-прикладного искусства». 

 Проведение школьного конкурса «Город мастеров». 

Май 

 Организация и проведение праздника «День Победы» 

 Подведение итогов праздника «День Школы». Творческий отчет перед родителями кружков, 

секций. 

 Проведение Дня Защиты Детей. 

Июнь-август 

 Работа летнего оздоровительного лагеря «Улыбка». 

 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

 

 Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, когда 

каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и нравственных 

идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь к их реализации в 

практической 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 деятельности учащихся; 

 в специальных событиях, спроектированных с  учетом определенной ценности и смысла; 

 в личном  примере ученикам.  

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования требуются 

согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: семьи, общественных 

организаций, включая и детско-юношеские движения и организации, учреждений дополнительного 

образования, культуры и спорта, СМИ, традиционных российских религиозных объединений. 

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и воспитания  

личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся осуществляется на основе 

следующих принципов:  
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 нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные нормы, которыми он 

руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его отношение к своему 

педагогическому труду, к ученикам, коллегам; 

 социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские отношения с другими 

субъектами социализации: семьей, общественными организациями и традиционными 

российскими религиозными объединениями, 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 – интеграция духовно-

нравственного развития и воспитания в основные виды деятельности обучающихся: урочную, 

внеурочную, внешкольную и общественно полезную; 

 социальной востребованности воспитания – соединение духовно-нравственного развития и 

воспитания с жизнью, реальными социальными проблемами, которые необходимо решать на 

основе морального выбора. 

 Принцип ориентации на идеал.  

Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние человека, семьи, школьного 

коллектива, социальной группы, общества, высшая норма нравственных отношений, 

превосходная степень нравственного представления о должном. Идеалы определяют смыслы 

воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат 

основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и социального 

развития личности. В содержании программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся начальной школы должны быть актуализированы определѐнные идеалы, 

хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных 

культурах, в культурных традициях народов мира. Воспитательные идеалы поддерживают 

единство уклада школьной жизни, придают ему нравственные измерения, обеспечивают 

возможность согласования деятельности различных субъектов воспитания и социализации. 

 Аксиологический принцип.  

Ценности определяют основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания 

личности младшего школьника. Любое содержание обучения, общения, деятельности может 

стать содержанием воспитания, если оно отнесено к определѐнной ценности. Педагогическая 

организация нравственного уклада школьной жизни начинается с определения той системы 

ценностей, которая лежит в основе воспитательного процесса, раскрывается в его содержании 

и сознательное усвоение которой обучающимися осуществляется в процессе их духовно-

нравственного развития. 

 

 Принцип следования нравственному примеру.  

Следование примеру — ведущий метод нравственного воспитания. Пример — это возможная 

модель выстраивания отношений ребѐнка с другими людьми и с самим собой, образец 

ценностного выбора, совершѐнного значимым другим. Содержание учебного процесса, 

внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного 

поведения. Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребѐнка, 

побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нѐм нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать ребѐнку реальную возможность следования идеалу в жизни. В примерах 

демонстрируется устремлѐнность людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются 

конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно-

нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

 Принцип идентификации (персонификации).  

Идентификация — устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление быть 

похожим на него. В младшем школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное 

восприятие действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к 

идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на персонифицированные идеалы — 

яркие, эмоционально привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и 

неживых существ в образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они 
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себя проявили. Персонифицированные идеалы являются действенными средствами 

нравственного воспитания ребѐнка. 

 Принцип диалогического общения.  

В формировании ценностных отношений большую роль играет диалогическое общение 

младшего школьника со сверстниками, родителями (законными представителями), учителем 

и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процессе 

делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и 

безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту 

ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного 

воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его 

организацию средствами свободного, равноправного межсубъектного общения. Выработка 

личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне 

диалогического общения человека с другим человеком, ребѐнка со значимым взрослым. 

 Принцип полисубъектности воспитания.  

В современных условиях процесс развития и воспитания личности имеет полисубъектный, 

многомерно-деятельностный характер. Младший школьник включѐн в различные виды 

социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании которых 

присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. 

Деятельность различных субъектов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации при ведущей роли образовательного учреждения должна быть по возможности 

согласована на основе цели, задач и ценностей программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. 

 Принцип системно-деятельностной организации воспитания.  

 

Воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и 

поддерживаемое всем укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, 

внеучебной, общественно значимой деятельности младших школьников. Интеграция 

содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-

нравственного развития и воспитания осуществляется на основе воспитательных идеалов и 

ценностей. Каждая из ценностей, педагогически определяемая как вопрос, превращается в 

воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? честь? Понимание — 

это ответ на вопрос. Оно достигается через вопрошание общественного значения ценностей и 

открытие их личностного смысла. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с 

педагогами и родителями, иными субъектами воспитания и социализации обращаются к 

содержанию: 

 общеобразовательных дисциплин; 

 произведений искусства; 

 периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную 

жизнь; 

 духовной культуры и фольклора народов России; 

 истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

 жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

 общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

 других источников информации и научного знания. 

 

 Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать изоляцию 

детства, обеспечивать полноценное социальное созревание младших школьников. 

Необходимо формировать и стимулировать стремление ребѐнка включиться в посильное 

решение проблем школьного коллектива, своей семьи, села, города, микрорайона, находить 

возможности для совместной общественно полезной деятельности детей и взрослых, 

младших и старших детей. 

 Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, содержание их 

деятельности должны раскрывать перед ними их возможное будущее. В условиях изоляции 

мира детства и виртуальной зрелости детей их собственное будущее превратилось в реальную 

проблему: они его недостаточно осознают, потому что мало действуют, нередко «застревают» 



85 

 

в пространстве собственных переживаний, компьютерных игр, телевидения, индустрии 

развлечений, проживают чужую жизнь, умаляя при этом свою собственную. 

 Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального 

созревания является соблюдение равновесия между самоценностью детства и своевременной 

социализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный мир, второе — 

внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через осознание 

и усвоение ребѐнком моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, нравственное 

здоровье личности, с другой — бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с 

другими людьми. 

 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, социальных и 

культурных практик с помощью следующих инструментов: 

 

 УМК «Школа России»  

 Календарь традиционных школьных дел и праздников 

 

СИСТЕМА КЛЮЧЕВЫХ ДЕЛ ШКОЛЫ 

№ п/п Название мероприятия Сроки проведения 

 «Я – патриот» сентябрь 

 Месячник  «…а гражданином быть обязан» октябрь 

 Марафон здоровья. ноябрь 

 Благотворительная акция «Праздник должен быть у всех!» декабрь 

 «Встреча поколений» январь 

 «Декада мужества» февраль 

 «Как прекрасен этот мир» март 

 «конкурс социальных  проектов» апрель 

 «Вахта памяти» май 

КТД  

в рамках тематических периодов ключевых дел 

1. «День Знаний» сентябрь 

2. «Осенний калейдоскоп» сентябрь 

3. «День Учителя» октябрь 

4. «Семья – здоровый образ жизни» ноябрь 

5. «Новогодний серпантин» декабрь 

6. «Фестиваль патриотической песни» февраль 

7. «Радуга талантов» апрель 

8. «Последний звонок» май 

9. «Лето» июнь 

 

В школе реализуются следующие социальные проекты: 

 

ВСТРЕЧИ – проект предполагает организацию встреч с интересными людьми разных возрастов, 

профессий,  как средство воспитания учащихся на личных примерах. 

ИСКУССТВО – проект предполагает реализацию программы посещения музеев, концертных залов, 

театров, выставок и т.д.  

ТЁПЛЫЙ ДОМ – проект помощи детским домам о домам ребѐнка 

ПРАЗДНИК ДОЛЖЕН БЫТЬ У ВСЕХ – благотворительный проект предполагает организацию сбора 

подарков к календарным праздникам детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 

УЮТ В ШКОЛЬНЫЕ КОРИДОРЫ, ШКОЛЬНЫЙ ДВОР – проект предполагает благоустройство 

школы и школьной территории 

 

Создание среды, школьного пространства духовно-нравственного воспитания и развития 

учащихся является важнейшей задачей деятельности школы. именно в этом пространстве 

декларируются, осмысливаются, утверждаются, развиваются и реализуются нравственные ценности.  

В школе организованы подпространства, позволяющие учащимся:  
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 изучать символы российской государственности и символы родного края;  

 общенациональные, муниципальные и школьные праздники; историю, культурные традиции, 

достижения учащихся и педагогов школы;  

 связи школы с социальными партнерами; 

 осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами  

  эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в архитектурном и предметном 

пространстве школы;  

 ценности здорового образа жизни;  

 демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной деятельности  

 

Целевые программы: 

 Целевая программа воспитания школьников «Школа – территория здоровья» 

Целевая программа воспитания школьников «Я – гражданин России» 

Целевая программа воспитания школьников «Семья» 

Программа  военно-патриотического воспитания 

Программа «Одарѐнные дети»  

Комплексная программа летней оздоровительной кампании «Каникулы», Программа «Социально-

психологическое сопровождение ребѐнка из неблагополучной семьи» 

Программа по профилактике безнадзорности, правонарушений  

Программа  по профилактике асоциального поведения несовершеннолетних 

 

 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию учащихся 

 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального общего 

образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и семьѐй, внешкольными 

учреждениями по месту жительства. Взаимодействие образовательного учреждения и семьи имеет 

решающее значение для организации нравственного уклада жизни обучающегося. В формировании 

такого уклада свои традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного образования, 

культуры и спорта. Таким образом, важным условием эффективной реализации задач духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся является эффективность педагогического 

взаимодействия различных социальных субъектов при ведущей роли педагогического коллектива 

образовательного учреждения. 

При осуществлении программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования образовательное учреждение будет взаимодействовать, в 

том числе на системной основе, с общественными организациями и объединениями гражданско-

патриотической, культурной, экологической и иной направленности, детско-юношескими и 

молодѐжными движениями, организациями, объединениями, разделяющими в своей деятельности 

базовые национальные ценности и готовыми содействовать достижению национального 

педагогического идеала. При этом будут использованы различные формы взаимодействия: 

 участие представителей общественных организаций и объединений с согласия 

обучающихся и их родителей (законных представителей) в проведении отдельных 

мероприятий в рамках реализации направлений программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования; 

 реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с 

обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования и одобренных педагогическим советом образовательного учреждения и 

родительским комитетом образовательного учреждения; 

 проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного развития и 

воспитания в образовательном учреждении. 

 выполнение целевой программы «Семья» 

      Школа активно взаимодействует с социальными партнерами в целях реалиазции программы 

духовно-нравственного развития и воспитания учащихся.  
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Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся. 

 

 Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один из 

самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, поскольку уклад 

семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих нравственный 

уклад жизни обучающегося. 

 Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) рассматривается 

как одно из ключевых направлений реализации программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. 

 Необходимо восстановление с учѐтом современных реалий накопленных в нашей стране 

позитивных традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и образовательного 

учреждения, систематического повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей). 

 Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 

определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса 

Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об образовании». 

 Система работы образовательного учреждения по повышению педагогической культуры 

родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся младшего школьного возраста должна быть основана на следующих принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в том числе в 

определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности 

образовательного учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся, в разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 

(законных представителей); 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей); 

 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

 

 Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны быть востребованы в 

реальных педагогических ситуациях и открывать им возможности активного, квалифицированного, 

ответственного, свободного участия в воспитательных программах и мероприятиях. 

 Содержание программ повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) должно отражать содержание основных направлений духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. 

 Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры 

родителей необходимо согласовывать с планами воспитательной работы образовательного 

учреждения. Работа с родителями (законными представителями), как правило, должна 

предшествовать работе с обучающимися и подготавливать к ней. 

 В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) могут 

быть использованы различные формы работы, в том числе: родительское собрание, родительская 

конференция, организационно-деятельностная и психологическая игра, собрание-диспут, 

родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, 

семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и др. 

 

Виды и формы работы с семьей: 

 

 день открытых дверей для родителей, общешкольные и классные родительские 

собрания (лекции, беседы, диспуты, круглые столы ); 

 индивидуальные консультации, оказываемые психологами, социальными 

педагогами, классными руководителями по вопросам воспитания; 
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 общешкольная родительская конференция, издание памяток для родителей по 

вопросам тематических классных и общешкольных собраний, участие  в областных 

родительских собраниях;  

 родительский всеобуч в  форме родительских собраний, направленных на 

обсуждение  с родителями актуальных вопросов воспитания детей в семье и образовательном 

учреждении, знакомство родителей с задачами и итогами работы школы; родительские 

конференции,  посвященные обмену опытом семейного воспитания, в форме организационно-

деятельностной и психологической игры, собрание-диспут, родительский лекторий, семейная 

гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический 

практикум, тренинг для родителей и другие.   

Просвещение родителей через размещение информации на сайте школы, создание 

информационных стендов, книжных выставок: 

 о нормативно – правовой базе  по воспитанию ребенка, правовыми аспектами; 

 связанными с ответственностью родителей за воспитание детей: статьями; 

 Конституции Российской Федерации;   Семейного кодекса Российской Федерации;     

 Закона "Об образовании", Устава школы (права и обязанности родителей); 

 о социально-психологической службе;   

 о литературе для родителей в библиотеке школы;  

 о подготовке ребенка к школе; 

 о режиме работы школы; 

 книжные выставки в библиотеке школы по вопросам семейного воспитания; 

 индивидуальные консультации по подбору литературы.  

Распространение лучшего опыта семейного воспитания через: обсуждение вопросов на классных 

родительских собраниях . 

Участие родителей в управлении школой учебно - воспитательным процессом, в организации 

деятельности общественных родительских  формирований через : 

 работу общешкольного родительского комитета , классные родительские комитеты; 

деятельность инициативных родителей; 

 участие в обсуждении Публичного доклада школы,  

 обсуждение разделов новой редакции Устава школы. 

 Поощрение родителей, активно участвующих в жизни школы, по итогам года, итогам 

проведения акций, различных мероприятий.   

 

 

Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, формирование 

знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения действительности 

и общественного действия в контексте становления идентичности (самосознания) гражданина 

России. 

 В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования должно обеспечиваться достижение 

обучающимися: 

 воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые получил 

обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрѐл, участвуя 

в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного 

действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

 эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата (развитие 

обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т. д.). 

 При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности обучающегося, 

формирование его социальных компетенций и т. д. — становится возможным благодаря 

воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и 

воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также 

собственным усилиям обучающегося. 
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Воспитательные результаты распределяются по трѐм уровням. 

 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах 

поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося 

со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него 

носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, т. е. в защищѐнной, 

дружественной просоциальной среде, в которой ребѐнок получает (или не получает) первое 

практическое подтверждение приобретѐнных социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергает). 

 

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального опыта самостоятельного 

общественного действия, формирование у младшего школьника социально приемлемых моделей 

поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек действительно становится (а 

не просто узнаѐт о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с 

представителями различных социальных субъектов за пределами образовательного учреждения, в 

открытой общественной среде. 

 

 С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

 на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как 

учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

 на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников и 

ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных 

 поступков; 

 на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно 

ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими элементов опыта 

нравственного поведения и жизни. 

 

 Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мотивы 

поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их личностными 

смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относительной полноты. 

 Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

 Достижение трѐх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 

эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — формирование основ 

российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие нравственного 

самосознания, укрепление духовного и социально-психологического здоровья, позитивного 

отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д. 

 По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования должны быть предусмотрены и могут быть достигнуты 

обучающимися следующие воспитательные результаты. 

 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 

русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 
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 элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном 

устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах 

истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах 

исполнения гражданского и патриотического долга; 

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории 

и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том 

числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся 

в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков Других 

людей; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое 

отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним. 

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

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России 

и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 элементарные представления о различных профессиях; 

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими 

детьми и взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности; 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребѐнка видах творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

 элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-психологического здоровья человека, о 

важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, 

его образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание): 

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре 

народов России, нормах экологической этики; 
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 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном 

участке, по месту жительства; 

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 

культуры; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России; 

 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 

 

 

Результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования: 

 

 имеют рекомендательный характер и могут уточняться образовательным учреждением и 

родителями (законными представителями) обучающихся; 

 являются ориентировочной основой для проведения неперсонифицированных оценок 

образовательной деятельности образовательных учреждений в части духовно-нравственного 

развития и воспитания, осуществляемых в форме аккредитационных экспертиз (при 

проведении государственной аккредитации образовательных учреждений) и в форме 

мониторинговых исследований. 

 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников 

начальной школы, относятся:  

• ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-личностные позиции 

(этические, эстетические, религиозные взгляды, политические предпочтения и др.);  

• характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.);  

• индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и т.п.).  

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной деятельности 

обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с 

семьей ученика. 

 

Диагностика обучающихся начальной школы 

Класс  Задачи  Форма диагностики  

1класс  необходимость выявить некоторые 

ценностные характеристики 

личности (направленность «на 

себя», «на общение», «на дело»), 

которые помогут учителю грамотно 

организовать взаимодействие с 

детьми  

Диагностическая программа изучения  

уровней проявления воспитанности 

младшего школьника  

2 -3 класс  особенности самооценки и уровня 

притязаний каждого ребенка, его 

положение в системе личных 

взаимоотношений класса («звезды», 

«предпочитаемые», «принятые», 

Анкета «Отношение учащихся к 

школе, себе и другим»  
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«непринятые», «пренебрегаемые»), 

а также характер его отношения к 

школе.  

4 класс  изучения самооценки детей 

младшего школьного возраста  

Методика «Оцени себя» 

 

 

Диагностическая программа изучения уровней проявления воспитанности младшего 

школьника. 

 

Основные отношения и показатели воспитанности  Признаки и уровни, 

формирующихся качеств  

1. Отношение к обществу. Патриотизм.  

1
. 
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5 – любит и бережѐт природу, побуждает к бережному отношению других,  

4 – любит и бережѐт природу;  

3 – участвует в деятельности по охране природы под руководством учителя;  

2 - участвует в деятельности по охране природы нехотя, только под 

давлением со стороны;  

1 – природу не ценит и не бережѐт, ломает природные объекты  

2
. 
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5 –интересуется и гордится историческим прошлым Отечества, рассказывает 

об этом другим;  

4 –интересуется историческим прошлым, самостоятельно изучает историю ;  

3 - любит слушать рассказы взрослых и одноклассников по истории,  

2 – знакомится с историческим прошлым только при побуждении старших,  

1 – не интересуется историческим прошлым, высказывает негативные 

оценки.  

3
. 
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О
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т
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у
. 
 

5 – находит дела на службу малому Отечеству и организует других,  

4 – находит дела на службу малому Отечеству;  

3 – участвует в делах на службу малому Отечеству, организованных другими 

людьми с желанием;  

2 – участвует в делах на службу малому Отечеству, организованных другими 

людьми под давлением со стороны;  

1 – не принимает участия в делах на пользу малому Отечеству.  

4
. 
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5 – организует дела на пользу школе; классу,  

4 - участвует в делах класса и привлекает других,  

3 – испытывает гордость за свою школу, участвует в делах класса,  

2 – в делах класса участвует при побуждении,  

1- в делах класса не участвует, гордости за свою школу не испытывает.  

2. Отношение к умственному труду. Любознательность.  

1
. 

 

П
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а
т
ел

ь
н

а
я

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

ь
  

5 - сам много читает, знает, обсуждает с друзьями узнанное;  

4- сам много читает;  

3 – читает только в рамках заданного на дом,,  

2 - читает под присмотром взрослых и учителей,  

1 – читает недостаточно, на побуждение взрослых не реагирует  

2
. 
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 5 – стремится учиться как можно лучше, помогает другим;  
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4 - стремится хорошо учиться,  

3 – учится средне, особого интереса к учѐбе не проявляет  

2 – учится при наличии строгого контроля,  

1 – плохо учится даже при наличии контроля 

3
. 
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5 – есть любимое полезное увлечение, к которому привлекает товарищей,  

4 – есть любимое полезное увлечение,  

3 – нет постоянного полезного увлечения, временно увлекается, но потом 

бросает  

дело,  

2 – нет полезного увлечения, во внеурочной деятельности участвует при 

побуждении со стороны учителя,  

1 – во внеурочной деятельности не участвует.  

4
. 
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5- работу на уроке и домашние задания выполняет внимательно, аккуратно, 

помогает товарищам,  

4 – работу на уроке, домашние задания выполняет аккуратно,  

3 – недостаточно внимательно и аккуратно выполняет уроки и домашние 

задания, но сам  

2 – работу на уроке и домашние задания выполняет под контролем,  

1 – на уроках невнимателен, домашние задания не выполняет  

3. Отношение к физическому труду. Трудолюбие.  

1
. 
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5 – находит полезные дела в классе, школе, организует товарищей .  

4 –находит полезные дела в классе, школе, выполняет их с интересом,  

3 – участвует в полезных делах, организованных другими  

2 – участвует в полезных делах по принуждению,  

1 – не участвует в полезных делах даже по принуждению.  

2
. 
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5 – хорошо трудится, побуждает к труду товарищей,  

4 – сам трудится хорошо, но к труду товарищей равнодушен,  

3 – участвует в трудовых операциях, организованных другими, без особого 

желания,  

2 – трудится при наличии контроля,  

1 – участие в труде не принимает.  

3
.  
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 5 – бережѐт личное и общественное имущество, стимулирует к этому 

других,  
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4- бережѐт личное и общественное имущество,  

3 - сам не ломает, но равнодушен к разрушительным действиям других,  

2 – требует контроля в отношении к личному имуществу 

2 – не требует контроля в отношении к личному имуществу   

4
. 
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5 – осознаѐт значение труда, сам находит работу по своим силам и помогает 

товарищам,  

4 – осознаѐт значение труда, сам находит работу  

3 – сам работает хорошо, но к труду других равнодушен,  

2 – не имеет чѐткого представления о значимости труда, нуждается в 

руководстве  

1 - не умеет и не любит трудиться.  

4. Отношение к людям. Доброта и отзывчивость.  

1
. 
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5 – уважает старших, не терпит неуважительного отношения к ним со 

стороны других,  

4 – уважает старших,  

3 –уважает старших, но на неуважительное отношение со стороны других не 

обращает никакого внимания,  

2 - к старшим не всегда уважителен, нуждается в руководстве,  

1 – не уважает старших, допускает грубость.  

2
. 
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5 – отзывчив к друзьям и близким, дружелюбно относится к сверстникам, 

осуждает грубость,  

4 – отзывчив к друзьям, близким и сверстникам,  

3 – сам уважение проявляет, но к грубости других равнодушен,  

2 – проявляет дружелюбие при побуждении со стороны взрослых,  

1 – груб и эгоистичен.  

3
. 
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5 – сочувствует и помогает слабым, больным, беспомощным, привлекает к 

этому других,  

4 – сочувствует и помогает слабым, больным, беспомощным  

3 – помогает слабым, беспомощным при организации дела другими людьми,  

2 – помогает слабым, больным при условии поручения  

1 – неотзывчив, иногда жесток.  

4
. 
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 5 - честен, не терпит нечестности со стороны других  

4 – честен в отношениях,  
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3 – в основном честен, но иногда допускает «обман во благо»  

2 – не всегда честен,  

1 – нечестен.  

5. Отношение к себе. Самодисциплина.  

1
. 
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 5 – проявляет добрую волю и старается развивать еѐ, поддерживает 

проявление доброй воли сверстниками;  

4 – проявляет добрую волю, стремиться развивать еѐ; 

3 - развивает волю в организованных взрослыми ситуациях,  

2 – силой воли не обладает ,  

1 – силой воли не обладает ,  

2
. 
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. 5 – добровольно соблюдает правила культуры поведения, требует этого от 

других,  

4- добровольно соблюдает правила культуры поведения,  

3 –достаточно культурен, но иногда допускает нетактичность  

2 – нормы правила поведения соблюдает при наличии контроля,  

1 – нормы и правила поведения не соблюдает.  

3
. 
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5 - своевременно и качественно выполняет любое дело, требует этого от 

других,  

4- своевременно и качественно выполняет свои дела;  

3 –дела выполняет добросовестно, но не всегда своевременно,  

2 – при выполнении дел и заданий нуждается в контроле,  

1 – начатые дела не выполняет.  

4
. 
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е 5 – требователен к себе и товарищам, стремится проявить себя в хороших 

делах и поступках,  

4 – требователен к себе,  

3 – не всегда требователен к себе,  

2 – мало требователен к себе,  

1 – к себе не требователен, проявляет себя в негативных поступках.  

   

 

 

 

 

 

 

 



96 

 

Анкета «Оцени себя сам»  

 

Самооценка — сложное динамическое личностное образование, один из параметров 

умственной деятельности. Она выполняет прежде всего регулятивную функцию. Эффективность 

учебной деятельности школьника зависит не только от системы хорошо усвоенных знаний и 

владения приемами умственной деятельности, но и от уровня самооценки. Существует тесная связь 

между успехами, достигнутыми в овладении учебной деятельностью, и развитием личности. Это 

объясняется тем, что в самооценке интегрируется то, чего достиг ребенок, и то, к чему он стремится, 

то есть проект его будущего.  

С самооценкой тесно связано такое личностное образование, как уровень притязаний, 

который рассматривается как устойчивая потребность в определенной положительной оценке. Одних 

вполне удовлетворяет, когда им говорят, что их работа не хуже остальных. Другие претендуют на 

оценку выше обычной. Третьи хотят быть лучше всех.  

Самооценка в младшем школьном возрасте формируется главным образом под влиянием 

оценок учителя. Особое значение дети придают своим интеллектуальным возможностям и тому, как 

они оцениваются другими. Детям важно, чтобы положительная характеристика была общепризнана.  

Для изучения самооценки можно использовать методику А.И. Липкиной «Три оценки».  

Ученикам предлагается выполнить любое учебное задание в письменной форме. Психолог вместе с 

учителем дает работе учеников три оценки: адекватную, завышенную, заниженную. Перед раздачей 

тетрадей ученикам говорят: «Три учительницы из разных школ проверяли ваши работы. У каждой 

сложилось свое мнение о выполненном задании, и поэтому они поставили разные оценки. Обведите 

кружочком ту, с которой вы согласны». Затем в индивидуальной беседе с учениками выясняются 

ответы на следующие вопросы:  

1. Каким учеником ты себя считаешь: средним, слабым или сильным?  

2. Твоя работа заслуживает оценки «3», а учительница поставила тебе «5». Обрадуешься ты этому 

или это тебя огорчит?  

3. Какие оценки тебя радуют, какие огорчают?  

Уровень самооценки школьников определяется на основе полученных данных по следующим 

показателям:  

— совпадение или несовпадение самооценки с адекватной оценкой учителя;  

— характер аргументации самооценки:  

а) аргументация, направленная на качество выполненной работы,  

б) любая другая аргументация;  

— устойчивость или неустойчивость самооценки, о которой судят по степени совпадения 

выставленной самому себе отметки и ответов на поставленные вопросы.  

 

Мои достоинства и недостатки  

Исследование самооценки детей 7–10 лет можно проводить и при помощи теста «Оцени 

себя».  

Ученикам предлагается набор положительных и отрицательных качеств и шкала — вертикальная 

линия, в верхней части которой располагаются положительные значения, а в нижней — 

отрицательные.  

Слова, образующие отдельные качества личности:  

аккуратность, беспечность, восприимчивость, гордость, грубость, жизнерадостность, заботливость, 

застенчивость, злопамятство, искренность, изысканность, капризность, легковерие, медлительность, 

мечтательность, настойчивость, нежность, непринужденность, нервозность, нерешительность, 

несдержанность, обаяние, обидчивость, осторожность, отзывчивость, педантичность, подвижность, 

развязность, рассудительность, решительность, самозабвение, сдержанность, сострадание, 

стыдливость, терпеливость, трусость, увлеченность, упорство, уступчивость, холодность, энтузиазм.  

В начале тестирования внимание детей обращают только на список оцениваемых качеств, из 

которых они выбирают по 5–6 самых привлекательных и самых непривлекательных. После того как 

эти качества отобраны (выписаны или подчеркнуты в списке), ученикам предлагают оценить себя и 

объясняют принцип размещения качеств на шкале. При анализе результатов важно отметить 

расположение на шкале как положительных, так и отрицательных качеств. Адекватной считается 

самооценка, при которой ребенок несколько положительных качеств ставит в верхнюю часть шкалы, 

а одно-два качества — в нижнюю часть или близко к середине. Если отрицательные качества 

поставлены близко к середине, одно из них попало в нижнюю часть шкалы, а хотя бы одно — в 
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верхнюю часть, можно говорить, что ребенок в целом принимает себя и свой образ, но не 

идеализирует его и видит свои отрицательные черты.  

Если ребенок все положительные качества помещает в верхней части шкалы достаточно 

высоко, а отрицательные — в нижней или около середины — его оценка неадекватно завышена. Он 

не может или не хочет правильно себя оценить, не замечает своих недостатков и приписывает себе 

отсутствующие достоинства.  

Эта неадекватность может быть источником агрессивного поведения, конфликтности, так же 

как и тревожности или нарушения общения. Негативные проявления связаны с тем, что образ, 

который выстроил ребенок, не совпадает с представлением о нем других людей. Такое несовпадение 

препятствует контактам и является причиной асоциальных реакций школьника.  

Если ребенок располагает положительные черты ближе к середине, или, что еще хуже, в 

нижней части шкалы, то независимо от того, где поставлены отрицательные качества, можно 

говорить о неадекватной заниженной самооценке. Расположение отрицательных качеств только 

ухудшает (если они находятся в верхней части шкалы) или несколько улучшает (если они помещены 

внизу) общую структуру самооценки.  

Для таких детей, как правило, характерны тревожность, неуверенность в себе, стремление 

расположить к себе собеседника, особенно взрослых. Однако заниженная самооценка может быть 

связана и с асоциальностью, агрессивностью, особенно в тех случаях, когда от ученика настойчиво 

требуют выполнения каких-то обязанностей, с которыми он не справляется.  

СПРАВЛЮСЬ ИЛИ НЕТ?  

Уровень притязаний обнаруживается в прогностической, или априорной, самооценке еще не 

полученного результата. Для ее выяснения у детей начальных классов может быть использована 

следующая методика.  

Разным по успеваемости ученикам даются поочередно три задания: одно — по русскому языку, 

другое — по математике (оба на основании изученного и понятного материала), третье — неучебное, 

например, складывание орнамента по заданным образцам. Им предлагается ответить на вопрос: 

«Сможешь ли ты выполнить задания, на какую оценку и почему?» Затем дети должны ответить на 

тот же вопрос относительно трех разных по успеваемости одноклассников.  

Анализу, позволяющему выявить складывающуюся у ученика оценочную позицию, подлежат 

следующие данные:  

1. Уровень прогностической самооценки у разных по успеваемости школьников (верная, завышенная, 

заниженная).  

2. Особенности прогностической оценки этих школьников.  

3. Особенности адаптационной оценочной деятельности, ее направленность — на оценку 

способностей к учебе или на качества личности.  

4. Распространение оценочной деятельности при выполнении учебных заданий на учебные ситуации.  

Данный анализ позволяет выяснить складывающуюся у каждого ученика оценочную позицию. 

Важность выявления у слабоуспевающих школьников формирующейся оценочной позиции доказана 

в исследованиях отечественных психологов: с возрастом у таких школьников нарастает тенденция к 

недооценке своих возможностей. Преобладание неуспеха над успехом, подкрепляемое низкими 

оценками их работы учителем, ведет к увеличению неуверенности в себе, чувству неполноценности и 

к заниженному, по сравнению с реальными возможностями, уровню притязаний.  

 

 

 

Анкета для оценки уровня школьной мотивации  

учащихся начальных классов 

  

В нее включено 10 вопросов, отражающих отношение детей к школе и обучению. Вопросы анкеты 

построены по закрытому типу и предполагают выбор одного из трех вариантов ответов. При этом 

ответ, свидетельствующий о положительном отношении к школе и предпочтении учебных ситуаций, 

оценивается в 3 балла; нейтральный ответ — 1 балл; ответ, позволяющий судить об отрицательном 

отношении ребенка к школьной ситуации, оценивается в 0 баллов.  

На основании ответов конкретный учащийся может быть отнесен к одному из 5 уровней школьной 

мотивации:  

1. 25—30 баллов (максимально высокий уровень) — высокий уровень школьной мотивации, учебной 

активности.  
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Такие дети отличаются наличием высоких познавательных мотивов, стремлением наиболее успешно 

выполнять все предъявляемые школой требования. Они очень четко следуют всем указаниям 

учителя, добросовестны и ответственны, сильно переживают, если получают неудовлетворительные 

оценки или замечания педагога. В рисунках на школьную тему они изображают учителя у доски, 

процесс урока, учебный материал и т.п.  

2. 20—24 балла — хорошая школьная мотивация.  

Подобные показатели имеет большинство учащихся начальных классов, успешно справляющихся с 

учебной деятельностью. В рисунках на школьную тему они также изображают учебные ситуации, а 

при ответах на вопросы проявляют меньшую зависимость от жестких требований и норм. Подобный 

уровень мотивации является средней нормой.  

3. 15—19 баллов — положительное отношение к школе, но школа привлекает больше внеучебными 

сторонами.  

Такие дети достаточно благополучно чувствуют себя в школе, однако чаще ходят в школу, чтобы 

общаться с друзьями, учителем. Им нравится ощущать себя учениками, иметь красивый портфель, 

ручки, тетради. Познавательные мотивы таких детей сформированы в меньшей степени и учебный 

предмет их мало привлекает. В рисунках на школьную тему такие дети изображают, как правило, 

школьные, но неучебные ситуации.  

4. 10 – 14 баллов – низкая школьная мотивация.  

Подобные школьники посещают школу неохотно, предпочитают пропускать занятия. На уроках 

часто занимаются посторонними делами, играми. Испытывают серьезные затруднения в учебной 

деятельности. Находятся в состоянии неустойчивой адаптации к школе. В рисунках на школьную 

тему такие дети изображают игровые сюжеты, хотя косвенно они связаны со школой, присутствуют в 

школе.  

5.Ниже 10 баллов – негативное отношение к школе, школьная дезадаптация.  

Такие дети испытывают серьезные трудности в школе, они не справляются с учебной деятельностью, 

испытывают проблемы в общении с одноклассниками, во взаимоотношениях с учителем. Школа 

нередко воспринимается ими как враждебная среда, пребывание в которой для них невыносимо. 

Маленькие дети (5-6 лет) часто плачут, просятся домой. В других случаях ученики могут проявлять 

агрессивные реакции, отказываться выполнять те или иные задания, следовать тем или иным нормам 

и правилам. Часто у подобных школьников отмечаются нарушения нервно-психического здоровья.  

Данная анкета может быть использована при индивидуальном обследовании ребенка, а также 

применяться для групповой диагностики. Анкета допускает повторные опросы, что позволяет 

оценить динамику школьной мотивации. Снижение уровня школьной мотивации может служить 

критерием школьной дезадаптации ребенка, а его повышение – положительной динамики в обучении 

и развитии.  

 

АНКЕТА  

1. Тебе нравится в школе?  

а) да  

б) не очень  

в) нет  

2. Утром ты всегда с радостью идешь в школу или тебе часто хочется остаться дома?  

а) иду с радостью  

б) бывает по-разному  

в) чаще хочется остаться дома  

3. Если бы учитель сказал, что завтра в школе не обязательно приходить всем ученикам, ты пошел 

бы в школу или остался дома?  

а) пошел бы в школу  

б) не знаю  

в) остался бы дома  

4. Тебе нравится, когда вам отменяют какие-нибудъ уроки?  

а) не нравится  

б) бывает по-разному  

в) нравится  

5. Ты хотел бы, чтобы тебе не задавали никаких домашних заданий?  

а) не хотел бы  

б) не знаю  
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в) хотел бы  

6. Ты хотел бы, чтобы в школе остались одни перемены?  

а) нет  

б) не знаю  

в) хотел бы  

7. Ты часто рассказывает о школе своим родителям и друзьям?  

а) часто  

б) редко  

в) не рассказываю  

8. Ты хотел бы, чтобы у тебя был другой, менее строгий учитель?  

а) мне нравится наш учитель  

б) точно не знаю  

в) хотел бы  

9.У тебя в классе много друзей? а) много б) мало в) нет друзей  

10. Тебе нравятся твои одноклассники? а) нравятся б) не очень в) не нравятся  

 

Анкета для родителей.  

 

«Уважаемые родители! Приглашаем вас принять участие в обсуждении проблем обучения, 

воспитания и развития вашего ребѐнка в школе. Нас очень интересует ваше мнение по этим 

проблемам, поэтому просим ответить на предлагаемые в анкете вопросы. Анкета анонимная, поэтому 

фамилию можно не указывать. Заранее благодарим вас за участие в анкетировании.  

1. Нравится ли вам школа, в которой учится ваш ребѐнок (подчеркните)  

- да  

-больше да, чем нет  

- трудно сказать  

- больше нет, чем да  

-нет.  

2. Как относятся жители вашего села к школе? Подчеркните один из предложенных ответов:  

- очень хорошо  

-хорошо  

- удовлетворительно  

- плохо  

- очень плохо  

- безразлично  

3. Как относятся жители вашего села к учителям школы (подчеркните)?  

- очень хорошо  

-хорошо  

- удовлетворительно  

- плохо  

- очень плохо  

- безразлично  

4.С каким настроением приходит Ваш ребѐнок из школы ( подчеркните)  

- весѐлый и жизнерадостный  

- уставший, но удовлетворѐнный  

- раздражительный, расстроенный, неудовлетворѐнный  

5. Как вы думаете, учитывают ли в школе индивидуальные особенности вашего ребѐнка 

(подчеркните)?  

- учитывают  

- в основном учитывают  

- и да, и нет (трудно сказать)  

- мало учитывают  

- не учитывают  

6. Что больше всего вы цените в школе, в которой учится ваш ребѐнок (напишите)? 

__________________________________________________________________________  

7. Что не нравится вам в школе (напишите)? ________________________________  
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8. Какие пожелания ребѐнка и других членов вашей семьи не осуществляются в школе (напишите)? 

________________________________________________________  

11. Каким бы вы хотели видеть своего ребѐнка по окончании школы? Какими качествами должен 

обладать он, как выпускник школы (напишите) ___________ 

__________________________________________________________________________  

9. Подскажите, пожалуйста, что необходимо изменить в школе, чтобы ваш ребѐнок обладал 

названными качествами (напишите)? 

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

2.5. Программа формирования экологической  культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 
 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование 

программы 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни  МОУ 

Остроленской средней общеобразовательной школы. 

Разработчик 

программы  

Администрация МОУ Остроленской СОШ, педагогический коллектив 

Цель программы   Создать систему мер по охране и укреплению здоровья школьника, через 

использование педагогических технологий и методических приемов.  

Задачи 

программы 

- сформировать представление о позитивных факторах, 

влияющих на здоровье; 

- научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, 

позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

- дать представление с учѐтом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, 

инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах 

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других 

психоактивных веществ, их пагубном 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 (релаксации); 

- сформировать навыки позитивного коммуникативного 

общения; 

-  сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни. 

  Этапы 

реализации 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательного 

учреждения по данному направлению. 

Второй этап — организация просветительской работы 

образовательного учреждения. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

программы 

- улучшение орагнизации и повышение качества оказания психологической помощи 

детям и зврослым; 

- формирование здорового жизненного стиля и высокоактивных поведенческих 

стратегий и личностных ресурсов у младших школьников; 

- эффективность решения оздоровительных задач валеологического воспитания 

можно определить по динамике физического состояния вашего ребенка, по 

уменьшению заболеваемости, по формированию его умений выстраивать 

отношения со сверстниками, родителями и другими людьми, по проявлениям 

сострадания, стремления помочь окружающим, по снижению уровня тревожности и 
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агрессивности. 

Содержание 

Введение. Актуальность реализации здоровьесберегающих технологий. 

1. Структура системной работы по формированию культуры здорового и безопасного образа 

жизни на ступени начального общего образования. 

2. Представление о здоровьесберегающих образовательных технологиях.  

2.1. Типы и классификация здоровьесберегающих технологий. 

2.2. Образовательные технологии здоровьесберегающей направленности. 

3. Модель программы здоровьесберегающей организации  учебного процесса в школе. 

4. Здоровьесберегающая деятельность в начальной школе. 

4.1. Просветительская работа с родителями. 

4.2. Направления организации физкультурно - оздоровительной работы:  

4.3. Система мер, включающая предотвращения факторов риска здоровья. 

4.4. Критерии здоровьесбережения на уроке. 

4.5.Направление здоровьесберегающей деятельности через самоуправление детского 

объединения на 1 ступени образования. 

4.6.  Критерии оценки эффективности реализации программы   

4.7. Направления методической работы учителей по охране здоровья. 

5. Примерный план занятий на 1 – 4 классы. 

Введение.   

         Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни обучающихся в 

соответствии с определением Стандарта — это комплексная программа формирования их знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психологического здоровья. 

        Состояние здоровья подрастающего поколения – важнейший показатель благополучия общества 

и государства, отражающий не только настоящую ситуацию, но и дающий точный прогноз на 

будущее. Строго объективных критериев, дифференцирующих понятия «болезнь» и «здоровья», пока 

нет.  Существует более 300 определений здоровья. Остановимся на определении, психического и 

социального благополучия, а не только отсутствие болезней или физических дефектов. 

         Представление о здоровье как триединстве здоровья физического (соматического), 

психического и духовно – нравственного отражает невозможность сохранить и укрепить здоровье, 

заботясь только о  физическом или только духовном благополучии, необходимость комплексного 

подхода. «Чтобы быть здоровым, нужны собственные усилия – постоянные, и значит заменить их 

ничем нельзя» (Н.Амосов). Лекарства не помогут, если сам  человек нарушает нормы здорового 

образа жизни (ЗОЖ). 

        Известно, что здоровые привычки формируются с самого раннего возраста ребенка. Поэтому 

роль и значение семьи, семейного воспитания в этом процессе трудно переоценить. Несомненно, 

родители стараются прививать ребенку элементарные навыки гигиенической культуры, следят за 

сохранением их здоровья. Однако для осуществления преемственности в формировании привычки к 

здоровому образу жизни у младших школьников необходима совместная работа педагогов и 

родителей. Родителям необходимо ежедневно, изо дня в день, незаметно и неуклонно вести 

воспитание своего ребенка, чтобы он осознал необходимость укрепления здоровья и научился этому 

искусству. Чтобы успешно справиться с этой задачей, родители должны иметь определенную 

теоретическую и практическую подготовку в этих вопросах. 
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Наметившаяся во всем мире тенденция новых подходов в вопросах формирования здоровья 

способствует созданию новых образовательно – оздоровительных программ, начиная с дошкольного 

и младшего школьного возраста, поскольку именно в этот период у ребенка закладываются основные 

навыки по формированию здорового образа жизни.  

 

Структура системной работы по формированию культуры здорового и безопасного 

образа жизни на ступени начального общего образования 

(примерной программа воспитания и социализации обучающихся) 

  

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни 

 

 

 

 

Здоровье 

сберегающая 

структура 

Рациональная 

организация 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

обучающихся 

Эффективная 

организация 

физкультурно – 

оздоровительной 

работы 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Просветительская 

работа с 

родителями 

В системной последовательности приобщение школы и каждого учителя к 

здоровьесберегающим технологиям выглядит так: 

 

 Как сформировать представление у учащихся начальной школы об основных компонентах 

культуры здоровья и здорового образа жизни?    

 Как сделать так, чтобы он начал жить активной, интересной, полноценной жизнью?  

 Как добиться того, чтобы учеба вызвала прилив энергии, а обучение было в радость? 

Цель: создать систему мер по охране и укреплению здоровья школьника, через использование 

педагогических технологий и методических приемов. 
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Задачи:  

 1.Активизировать участие педагогов в эффективном использовании здоровьесберегающих 

технологий в школьных программах. 

2. Разнообразить формы работы по формированию у учащихся культуры сохранения и 

совершенствования собственного здоровья. 

3. Обеспечить оздоровительными видами деятельности режим дня школьника.  

Предполагаемый результат:   

 улучшение орагнизации и повышение качества оказания психологической помощи детям и 

зврослым; 

 формирование здорового жизненного стиля и высокоактивных поведенческих стратегий и 

личностных ресурсов у младших школьников; 

 эффективность решения оздоровительных задач валеологического воспитания можно 

определить по динамике физического состояния вашего ребенка, по уменьшению 

заболеваемости, по формированию его умений выстраивать отношения со сверстниками, 

родителями и другими людьми, по проявлениям сострадания, стремления помочь 

окружающим, по снижению уровня тревожности и агрессивности. 

Система управления и контроля за реализацией программы. 

Контроль за реализацией мероприятий программы осуществляют исполнители в рамках должностной 

компетентности. Общее руководство осуществляет педагогический совет школы. 

Нормативные документы, регулирующие… 

Задачи образовательных учреждений в сфере охраны здоровья учащихся закреплены в ряде 

законодательных и нормативных документов. Значимость данной работы обозначается двумя 

основными положениями, содержащимися в Законе РФ "Об образовании":  

 это гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и 

здоровья человека, свободного развития личности (ст.2);  

 это обязанность образовательного учреждения создавать условия, гарантирующие охрану и 

укрепление здоровья обучающихся (ст.51).  

В Законе "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (ст.28) подчеркивается, что в 

дошкольных и других образовательных учреждениях независимо от организационно-правовых форм 

должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся и воспитанников. В Программе развития воспитания в системе образования России 

сказано, что сохранение здоровья учащихся является одним из основных направлений и принципов 

организации воспитания во всех образовательных учреждениях.  

В Концепцию очередного этапа реформирования образования внесен раздел "Образование и 

здоровье", где изложены основные направления деятельности образовательных учреждений в этой 

области, в том числе и формирование здорового образа жизни обучающихся.  

Примерная основная образовательная программа начального общего образования в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

второго поколения начального общего образования. 

Представление о здоровьесберегающих образовательных технологиях  
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Технология - это, прежде всего, системный метод создания, применения и определения всего 

процесса преподавания и усвоения знаний с учетом технических и человеческих ресурсов и их 

взаимодействия, ставящий своей задачей оптимизацию форм образования.  

Технология описывает систему работы ученика как деятельность к достижению поставленной 

образовательной цели, и рассматривает систему работы педагога как деятельность, обеспечивающую 

условия для работы ученика.  

Здоровьесберегающая педагогика не может выражаться какой-то конкретной образовательной 

технологией. В то же время, понятие «здоровьесберегающие технологии» объединяет в себе все 

направления деятельности учреждения образования по формированию, сохранению и укреплению 

здоровья учащихся.  

Под здоровьесберегающими технологиями - будем понимать систему мер по охране и укреплению 

здоровья учащихся, учитывающую важнейшие характеристики образовательной среды и условия 

жизни ребенка, воздействие на здоровье.  

Цель современной школы - подготовка детей к жизни. Каждый школьник должен получить за время 

учебы знания, которые будут востребованы им в дальнейшей жизни.  

Достижение названной цели в сегодняшней школе может быть достигнуто с помощью технологий 

здоровьесберегающей педагогики, которые рассматриваются как совокупность приемов и методов 

организации учебно-воспитательного процесса без ущерба для здоровья школьников и педагогов. 

Педагог, владея современными педагогическими знаниями, в тесном взаимодействии с учащимися, с 

их родителями, с медицинскими работниками, с коллегами - планирует свою работу с учетом 

приоритетов сохранения и укрепления здоровья участников педагогического процесса.  

Здоровьесберегающие технологии - предполагают совокупность педагогических, психологических и 

медицинских воздействий, направленных на защиту и обеспечение здоровья, формирование ценного 

отношения к своему здоровью.  

Нет какой-то одной единственной уникальной технологии здоровья. Здоровьесбережение может 

выступать как одна из задач некоего образовательного процесса. Это может быть образовательный 

процесс медико-гигиенической направленности (осуществляется при тесном контакте педагог - 

медицинский работник - ученик); физкультурно-оздоровительный (отдается приоритет занятиям 

физкультурной направленности); экологической (создание гармоничных взаимоотношений с 

природой) и др. Только благодаря комплексному подходу к обучению школьников могут быть 

решены задачи формирования и укрепления здоровья учащихся.  

Здоровьесберегающие образовательные технологии - это многие из знакомых большинству педагогов 

психолого-педагогических приемов и методов работы, технологий, подходов к реализации 

возможных проблем плюс постоянное стремление самого педагога к самосовершенствованию. 

Только тогда можно сказать, что учебно-образовательный процесс осуществляется по 

здоровьесберегающим образовательным технологиям, если при реализации используемой 

педагогической системы решается задача сохранения здоровья учащихся и педагогов.  

Неоспоримо, что основная задача школы - подготовить ребенка, подростка к самостоятельной жизни, 

дав ему для этого необходимое образование. Но может ли каждый профессионально подготовленный 

педагог, просто взрослый, ответственный человек бесстрастно относиться к неблагополучному 

состоянию здоровья своих воспитанников, его прогрессирующему ухудшению? Одним из ответов на 

этот, во многом риторический вопрос и стала востребованность учителями и руководителями 

образовательных учреждений здоровьесберегающих образовательных технологий.  

 Типы и классификация технологий   
 Здоровьесберегающие (профилактические прививки, обеспечение двигательной активности, 

витаминизация, организация здорового питания) 
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 Оздоровительные (физическая подготовка, физиотерапия, аромотерапия, закаливание, 

гимнастика, массаж, фитотерапия, арттерапия) 

 Технологии обучения здоровью (включение соответствующих тем в предметы 

общеобразовательного цикла) 

 Воспитание культуры здоровья (факультативные занятия по развитию личности учащихся, 

внеклассные и внешкольные мероприятия, фестивали, конкурсы и т.д.)  

Выделенные технологии могут быть представлены в иерархическом порядке по 

критерию субъектной включенности учащегося в образовательный процесс: 

• Внесубъектные: технологии рациональной организации 

образовательного          процесса,          технологии          формирования 

здоровьесберегающей образовательной среды, организация здорового 

питания (включая диетическое) и т.п. 

• Предполагающие    пассивную    позицию    учащегося:    фитотерапия, массаж, 

офтальмотренажеры и т.п. 

Предполагающие     активную     субъектную     позицию     учащегося 

различные     виды    гимнастки,    технологии    обучения    здоровью,  

воспитание культуры здоровья. 

Основой здоровьесберегающей технологии является соблюдение педагогом таких принципов, 

как: 

 Учет возрастно-половых особенностей.  

 Учет состояния здоровья ученика и его индивидуальных психофизиологических особенностей 

при выборе форм, методов и средств обучения.  

 Структурирование урока на три части в зависимости от уровня умственной работоспособности 

учащихся.  

 Использование здоровье сберегающих действий для сохранения работоспособности и 

расширения функциональных возможностей организма учащихся. К ним можно отнести:  

 оптимальную плотность урока;  

 чередование видов учебной деятельности;  

 наличие физкультурной пуазы;  

 наличие эмоциональных разрядок;  

 правильная рабочая поза;  

 положительные эмоции.  

Одна из задач классного руководителя – формирование у школьников системы знаний и убеждений, 

обеспечивающих духовное отношение к себе, к своему здоровью, к окружающему миру. 

     Принципы пограммы, на которых строится воспитание здорового образа жизни: 

1. Системный подход. 

 Человек представляет собой единство телесного и духовного.  Невозможно сохранить 

тело здоровым, если не совершенствовать эмоционально – волевую сферу, если не 

работать с душой и нравственостью ребенка. 

 Успешное решение задач валеологического воспитания возможно только при 

объединении воспитательных усилий школы и родителей. 

2. Деятельностный подход. 

 Валеологическая культура осваивается детьми в процессе совместной деятельности с 

родителями. Необходимо не направлять детей на путь здоровья, а вести их за собой по 

этому пути. 

3. Принцип «не навреди!». 

 Предусматриваеся использование в работе только безопасных приемов оздоровления, 

апробированных тысячелетием опытом человечества и официально признанных. 

4. Принцип гуманизма. 

 В валеологическом воспитании признается самоценность личности ребенка. 

Нравственными ориентирами воспитания являются общечеловеческие ценности. 

5. Принцип альтруизма. 
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 Предусматривает потребность делиться освоенными ценностями валеологической 

культуры: «Научился сам – научи друга». 

6. Принцип меры. 

 Для здоровья хорошо то, что в меру. 

Формы организации занятий: 

• интеграция в базовые образовательные дисциплины; 

• проведение часов здоровья; 

• факультативные занятия; 

• проведение классных часов; 

• занятия в кружках; 

• проведение досуговых мероприятий: конкурсов, празд_ 

ников, викторин, экскурсий и т. п.;  

• организацию дней здоровья. 

 

 Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

- лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребѐнка, его 

здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей и т. п.; 

- приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научно-методической 

литературы; 

- организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по проведению 

спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

 

 Направления организации физкультурно - оздоровительной работы:  

• полноценная и эффективная работа с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в 

секциях и т. п.); 

• рациональная и соответствующая организация уроков физической культуры и занятий активно - 

двигательного характера на ступени начального общего образования; 

• организация занятий по лечебной физкультуре; 

• организация часа активных движений (динамической паузы) между 3 - м и 4 - м уроками; 

• организация динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной 

разгрузке и повышению двигательной активности; 

• организация работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

• регулярное проведение спортивно - оздоровительных мероприятий (дней спорта, соревнований, 

олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, учителей 

физической культуры, а также всех педагогов. 

Для того, чтобы предотвратить влияние  факторов риска в школе разработана    система мер, 

включающая: 

Изучение индивидуальных особенностей каждого школьника. Важнейшим параметром являются 

способности детей. Для этого  используются тесты ШТУР (школьного теста умственного развития, 

это отечественный аналог теста IQ). Косвенно  дают важные сведения и аттестаты успеваемости 

учащихся. Анкетирование среди школьников помогает получить информацию о том, какие предметы 

являются любимыми и наоборот. Вместе с детьми важно установить причины такого отношения.  

Для того, чтобы выявить коммуникативные связи, которые возникают между детьми  проводится 

анкета «Умеете ли вы общаться?» Она дает информацию о том, как происходит общение в классе.  

Она дополняется вопросами типа: что тебя не устраивает в общении с одноклассниками, с учителями, 

с родителями?  

Классный руководитель   изучает медицинские карты своих подопечных, из которых выявить 

их заболевания. С учетом этого размещает их по рабочим столам и выделяет детей, которые требуют 
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повышенного внимания, например, инвалидов или ослабленных детей. Доводит индивидуальные 

особенности школьников   до тех учителей, которые   работают с ними.    

Выявление перегрузок среди школьников на основе   изучения их режима дня и сведений 

о посещении кружков, секций, факультативов. Для этого  проводится  анкетирование, 

а при необходимости и беседа. Для развитых, обладающих крепким здоровьем детей, рекомендуется 

посещение нескольких кружков или факультативов. Однако, и в этом случае необходим 

индивидуальный подход. Учитель   ведет наблюдение, как такая нагрузка влияет на утомляемость 

и здоровье детей. Педагоги   помнят, что затраты времени у учащихся на выполнение домашнего 

задания составляют: в начальной школе не более 1—2 часов, в среднем звене не более 3-х часов 

и в старших классах не более 4-х часов. Школьников   учат навыкам планирования своей работы 

и самостоятельности.  

Ответственность учителя за соблюдение санитарно-технических норм. Он обязан знать их, 

следить за изменениями в нормативах. В его обязанности входит контроль за соблюдением данных 

норм (освещенность, температурный режим). Важно, чтобы мебель в классе соответствовала 

СанПиНам. В случае неисправности педагог   делает заявки на ремонт или замену инвентаря, 

а в случае необходимости излагает свои требования завучу, заместителю директора по АХЧ. 

Учитель, заботящийся о здоровье школьников, должен оберегать их от перегрузок, проверяя 

расписание.  

Соблюдение техники безопасности на уроках и внеурочных мероприятиях. Для этого 

разработаны специальные правила. Они вывешены в кабинетах, где находятся электрические 

приборы, мастерские, спортивные снаряды, демонстрационные приборы и т.д. Учитель обязан 

добиваться того, чтобы дети знали правила техники безопасности и соблюдали их. Важнейшим 

условием соблюдения правил является дисциплинированность учащихся. Кроме того, педагог своим 

поведением и требовательностью   формирует у своих воспитанников это важное качество.     

Кратко можно суммировать основные рекомендации   по организации здоровьесберегающей 

деятельности в школе следующим образом. 

 Заметную роль в создании комфортных условий обучения играют созданные в нашей школе 

и активно работающие службы социально-психологического и социально-педагогического 

сопровождения образовательного процесса.  

Использование учителями начальной школы критериев здоровьесбережения на уроке, их краткая 

характеристика 

Критерии здоровьесбережения Характеристика 

Обстановка и гигиенические условия в 

классе 

Температура и свежесть воздуха, освещение класса и доски, 

монотонные неприятные звуковые раздражители. 

Количество видов учебной деятельности Виды учебной деятельности: опрос, письмо, чтение, слушание, 

рассказ, ответы на вопросы, решение примеров, 

рассматривание, списывание и т. д.    

Средняя продолжительность и частота 

чередования видов деятельности 

  

Количество видов преподавания Виды преподавания: словесный, наглядный, самостоятельная 

работа, аудиовизуальный, практическая работа, 

самостоятельная работа. 

Чередование видов преподавания   

Наличие и место методов, 

способствующих активизации 

Метод свободного выбора (свободная беседа, выбор способа 

действия, свобода творчества). 

Активные методы (ученик в роли: учителя, исследователя, 

деловая игра, дискуссия). Методы, направленные на 

самопознание и развитие (интеллекта, эмоций, общения, 

самооценки, взаимооценки). 
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Место и длительность применения ТСО Умение учителя использовать ТСО как средство для дискуссии, 

беседы, обсуждения. 

Поза учащегося, чередование позы Правильная посадка ученика, смена видов деятельности 

требует смены позы. 

Наличие, место, содержание и 

продолжительность на уроке моментов 

оздоровления 

Физкультминутки, динамические паузы, дыхательная 

гимнастика, гимнастика для глаз, массаж активных точек. 

Наличие мотивации деятельности 

учащихся на уроке 

Внешняя мотивация: оценка, похвала,  поддержка, 

соревновательный момент. Стимуляция внутренней мотивации: 

стремление больше узнать, радость от активности, интерес к 

изучаемому материалу. 

Психологический климат на уроке Взаимоотношения на уроке: учитель — ученик (комфорт — 

напряжение, сотрудничество — авторитарность, учет 

возрастных особенностей); ученик — ученик (сотрудничество 

— соперничество, дружелюбие — враждебность, активность — 

пассивность, заинтересованность — безразличие). 

Эмоциональные разрядки на уроке Шутка, улыбка, юмористическая или поучительная картинка, 

поговорка, афоризм, музыкальная минутка, четверостишие. 

Определяется в ходе наблюдения по 

возрастанию двигательных или пассивных 

отвлечений в процессе учебной 

деятельности 

Момент наступления утомления и снижения учебной 

активности. 

Темп окончания урока   

Направление здоровьесберегающей деятельности через самоуправление детского объединения на 

1 ступени образования 

Направление Средства Ожидаемый результат 

Приобщение к 

спорту и 

пропаганда 

здорового образа 

жизни. 

 

Санитарно – просветительская работа, 

обучение оказанию первой помощи, С-

витаминизация,  экскурсии, выходы в 

природу, Дни здоровья. 

Разучивание народных игр и состязаний, 

Конкурсы «Безопасность на улицах и 

дорогах», «Безопасное колесо».. Цикл 

мероприятий по ПДД, БДД,ЗОЖ. 

Укрепление Здоровья, 

формирование  здорового 

образа жизни. Применение в 

повседневной жизни 

полученных знаний по 

сбережению своего здоровья. 

 

Направление работы  органа ученического самоуправления. 

  Название Направления работы 
Ответственный 

Куратор 

Служба 

спорта и 

здоровья 

Внеклассная и воспитательная 

спортивно - оздоровительная работа. 

Беседы, утренники, кл. часы по 

пропаганде ЗОЖ,  дни здоровья, 

уроки по ПДД, БДД. Конкурсы: 

«Самый здоровый класс»,«Самый 

здоровый ученик». 

Физорг в классе Зам. директора 

по В.Р.  

Учитель - 

психолог 

Физ. работник 

Медик 
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Критерии оценки эффективности реализации программы   

  

Учебная деятельность 

Направления 

мониторинга  

Критерии Показатели 

Здоровьесберегающие 

образовательные 

технологии: 

Личностно – 

ориентированное 

обучение. 

Педагогика 

сотрудничества. 

Технологии 

развивающего 

обучения. 

Дифференцированное 

обучение. 

Игровые технологии. 

 

возрастные особенности 

познавательной деятельности 

детей; обучение 

на оптимальном уровне 

трудности (сложности); 

вариативность методов 

и форм обучения; 

оптимальное сочетании 

двигательных и статических 

нагрузок; обучении в малых 

группах; использование 

наглядности и сочетании 

различных форм 

предоставления информации; 

создание эмоционально 

благоприятной атмосферы; 

формирование положительной 

мотивации к учебе ( 

«педагогика успеха»);   

объем учебной нагрузки — 

количество уроков 

и их продолжительность, включая 

затраты времени на выполнение 

домашних заданий;  

нагрузка от дополнительных занятий 

в школе — факультативов, 

индивидуальных занятий, занятий 

по выбору и т.п. (их частота, 

продолжительность, виды и формы 

работы);  

занятие активно-двигательного 

характера — динамические паузы, 

уроки физической культуры, 

спортивные занятия и т.п. (их 

частота, продолжительность, виды 

и формы занятий).  

Воспитательная работа 

Направления 

мониторинга  

Критерии Показатели Диагностики   

Выявление и 

развитие 

физического 

уровня учащихся. 

 

Сформирован

ность 

физического 

потенциала 

учащихся. 

 

Развитость 

физических 

качеств. Уровень 

участия  в 

индивидуальных и 

массовых 

спортивно – 

оздоровительных 

мероприятиях. 

Количественное участие учащихся в 

спортивных секциях и массовых 

мероприятиях школы и посѐлка. 

«Куда идешь?», «Участие в 

спортивных мероприятия., 

Флоротерапия», «Домашняя 

валеологизация», «Цветотерапия», 

«Суждения детей о ЗОЖ», «Кто вы?», 

«Насколько вы общительны? Робки? 

Контактны? 

 

 Одним из ведущих направлений методической работы учителей начальной школы является 

внедрение здоровьесберегающих общеобразовательные технологии  в учебный процесс. Можно 

выделить следующие группы здоровьесберегающих технологий, применяемых в  учебном процессе, 

в которых используется разный подход к охране здоровья, а соответственно, и разные методы 

и формы работы:  

Медико-гигиенические технологии, которые включают комплекс мер, направленных на соблюдение 

надлежащих гигиенических условий в соответствии с регламентациями СанПинНов, 

и функционирование в школах медицинского кабинета для оказания каждодневной помощи 

школьникам, и педагогам.   

Физкультурно-оздоровительные технологии направлены на физическое развитие занимающихся: 

закаливание, тренировку силы, выносливости, быстроты, гибкости и других качеств. В основном 

данные технологии реализуются на уроках физкультуры и в работе спортивных секций.  
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Экологические здоровьесберегающие технологии помогают воспитывать у школьников любовь 

к природе, стремление заботиться о ней, приобщение учащихся к исследовательской деятельности 

в сфере экологии и т. п., все это обладает мощным педагогическим воздействием, формирующим 

личность, укрепляющим духовно-нравственное здоровье учащихся.  

Технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности реализуют специалисты по охране труда, 

защите в чрезвычайных ситуациях, архитекторы, строители, представители коммунальной службы 

и т. д. Поскольку сохранение здоровья рассматривается при этом как частный случай главной 

задачи — сохранения, требования и рекомендации этих специалистов подлежат обязательному учету 

и интеграции в общую систему здоровьесберегающих технологий. Грамотность учащихся по этим 

вопросам обеспечивается изучением курса ОБЖ, а за обеспечение безопасных условий пребывания 

в школе отвечает директор.  

Здоровьесберегающие образовательные технологии, которые следует признать наиболее 

значимыми из всех перечисленных по степени влияния на здоровье учащихся. Главный 

их отличительный признак — не место, где они реализуются, а использование психолого-

педагогических приемов, методов, технологий, подходов к решению возникающих проблем.  

Заключение.  

Осознать свои способности, создать условия для их развития, способствовать сохранению и 

укреплению здоровья ребенка, это те задачи, которые успешно решаются в нашей школе, при 

правильной организации здоровьесберегающих технологий. 

 

Результаты работы МОУ Остроленской СОШ  в области организации здоровьесберегающих 

технологий образования: 

В школе создана и успешно функционирует психологическая, коррекционно-оздоровительная, 

медицинская и информационно-аналитическая службы. Имеются специалисты: психолог, мед 

работник, работающие над вопросами сохранения и коррекции здоровья учащихся.  

Организованна и проводится неспецифическая профилактика (ОРЗ, гриппа и др.) в период подъема 

заболеваемости.  

Продолжена работа по созданию базы данных о показателях здоровья детей.  

В начальной и основной школе педагогами освоен комплекс упражнений, которые они используют 

при проведении физкультминуток и гимнастики для глаз.  

Преподавателями нашей школы широко используется метод проектов, как в урочное, так и 

внеурочное время. Планируется широкое использование интегрированных уроков, где аспекты 

здоровья будут рассматриваться во взаимосвязи с другими науками.  

Школа ведет большую работу с родителями обучающихся. На родительских собраниях им дается 

информация о диспансеризациях, а также о сезонных эпидемиях и инфекционных заболеваниях и 

путях борьбы с ними.  

Планируется, что в начале следующего учебного года каждый педагог будет иметь пакет документов 

на тот или иной класс, в котором будет находиться подробная медико-психолого-педагогическая 

характеристика класса с соответствующими рекомендациями. Это позволит учителю строить 

учебный процесс максимально с учетом специфики здоровья учеников.  
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Наш педагогический коллектив осознаѐт, что именно педагог может сделать для здоровья 

воспитанника школы гораздо больше, чем врач. Педагог не должен выполнять часть обязанностей 

врача или медсестры, а должен обучаться психолого-педагогическим технологиям, позволяющим 

ему самому работать так, чтобы не наносить ущерба здоровью своих воспитанников и на своих 

уроках, и в общей программе работы школы, на деле решающей приоритетную задачу охраны 

здоровья всех, находящихся под еѐ крышей.  

Понятие «здоровьесберегающие технологии» как раз и интегрирует все направления работы школы 

по сохранению, формированию и укреплению здоровья учащихся.  

 

 

2.6. Программа коррекционной работы 
 

Пояснительная записка 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями «Закона об 

образовании», Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Единой концепции специального государственного образовательного стандарта для 

детей с ограниченными возможностями здоровья, а также с учѐтом опыта работы школы по данной 

тематике. 

Программа коррекционной работы направлена на:  

 преодоление затруднений уч-ся в учебной деятельности;  

 овладение навыками адаптации уч-ся к социуму;   

 психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, 

имеющих проблемы в обучении;  

 создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении 

основной образовательной программы начального общего образования; 

 развитие потенциала уч-ся с ограниченными возможностями. 

Программа коррекционной работы   обеспечивает:  

 выявление особых образовательных потребностей детей  с ОВЗ и 

осуществление индивидуально ориентированной   психолого-медико-педагогической 

помощи таким детям;  

 возможность освоения детьми с ОВЗ Основной образовательной 

программы и их интеграции в образовательном учреждении. 

Программа коррекционной работы  содержит: 

 перечень, содержание и план реализации индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий;  

 систему  комплексного  психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ в условиях образовательного процесса, а также описание 

специальных условий обучения и воспитания таких детей;  

 механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий учителей и других специалистов;  

 планируемые результаты коррекционной работы. 

Цели и задачи программы 

Цель: обеспечение коррекции недостатков в физическом и психическом развитии детей с ОВЗ 

и оказание помощи детям этой категории  в освоении Основной образовательной программы. 

Задачи: 

 создание условий для развития сохранных функций;   

 формирование положительной мотивации к обучению;  
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 повышение уровня общего развития, восполнение пробелов 

предшествующего развития и обучения;   

 коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально-

личностной сферы;   

 формирование механизмов волевой регуляции в процессе 

осуществления заданной деятельности;  

 воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

  

Программа коррекционной работы имеет подчинѐнный, вспомогательный характер по 

отношению к Образовательной программе, может уточняться и корректироваться. 

Программа коррекционной работы позволяет реализовать личностно-ориентированный 

подход через медико-психолого-педагогическое сопровождение ребѐнка, способствующее 

достижению учащимся с ОВЗ стандарта образования.  

Предметом программы коррекционной работы является создание комплекса условий для 

повышения эффективности обучения и воспитания детей с ОВЗ. К числу основных условий 

относятся:  

 введение системы регулярного, углубленного, комплексного и 

разностороннего изучения детей в процессе различных видов деятельности на уроке, 

во внеурочное время, в семье;  

 интеграция полученных в ходе медицинского, психологического и 

педагогического изучения ребѐнка данных, объединяемых в симптомо-комплексы;  

 разработка и реализация педагогических технологий;  

 объединение усилий педагога, медика, психолога в оказании 

всесторонней помощи и поддержке детям с ОВЗ;  

 расширение перечня педагогических, психотерапевтических, 

социальных, правовых  услуг детям и родителям. 

  

Планируемые результаты коррекционной работы:  

1. развить навыки самообслуживания 

2. учиться выполнять социальные роли и соблюдать связанные с ними нормы 

поведения 

3. тренировать все функции (восприятие, коммуникация, навыки грубой и тонкой 

моторики), облегчающие ребѐнку познание мира и функционирование в нѐм. 

Структура и содержание программы коррекционной работы 

Программа включает в себя пять модулей: концептуальный, диагностико-консультативный, 

коррекционно-развивающий, лечебно-профилактический, социально-педагогический и теоретическое 

обоснование выбранного способа решения проблемы.  

Концептуальный модуль раскрывает сущность медико-психолого-педагогического 

сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы организации субъектов сопровождения. 

Медико-психолого-педагогическое сопровождение понимается как процесс взаимодействия 

сопровождающего и сопровождаемого, результатом которого является решение и действие, ведущее 

к прогрессу в развитии сопровождаемого. 

В основе сопровождения лежит единство четырѐх функций: диагностика сущности 

возникшей проблемы; информация о сути проблемы и путях еѐ решения; консультация на этапе 

принятия решения и разработка плана решения проблемы; помощь на этапе реализации плана 

решения. Основными принципами сопровождения ребѐнка являются: рекомендательный характер 

советов сопровождающего; приоритет интересов сопровождаемого; непрерывность сопровождения; 

комплексный подход сопровождения. 

Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем. Задачи 

сопровождения: преодоление затруднений в учѐбе; решение личностных проблем развития ребѐнка; 

формирование здорового образа жизни. 
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Организационно-управленческой формой сопровождения является медико-психолого-

педагогический консилиум. Его главные задачи: защита прав и интересов ребѐнка; массовая 

диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, требующих внимания специалистов; 

консультирование всех участников образовательного процесса 

  

Диагностико-консультативный модуль составляют программы изучения ребѐнка 

различными специалистами (педагог, психолог, медицинский работник) и консультативная 

деятельность. В данном модуле разрабатывается программа изучения ребѐнка различными 

специалистами.  

Запрос психологу с целью исследования уровня развития: 

Мышления (образное, наглядно-образное; выполнение логических операций, 

интеллектуальный потенциал); 

Памяти (смысловая, механическая, зрительная, слуховая). 

Исследование быстроты и гибкости мышления. 

Запрос родителям: взаимоотношения в семье, положение ребѐнка в семье, отношения со 

взрослыми и сверстниками.  

            Педагог устанавливает усвоенный детьми объѐм знаний, умений, навыков; выявляет 

трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, при которых эти трудности 

могут быть преодолены. Педагог отмечает особенности личности, адекватность поведения в 

различных ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не может сам объяснить причину и 

добиться желаемых результатов, он обращается к специалистам (психологу, дефектологу, 

психоневрологу). 
    В содержание исследования ребѐнка психологом входит следующее: 

      1. Сбор сведений о ребѐнке у педагогов, родителей. Важно получить факты жалоб, с 

которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не квалификацию их 

родителями, педагогами или самими детьми. 

      2. Изучение истории развития ребѐнка. Подробный анализ собирает и анализирует врач. 

Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребѐнка (внутриутробные 

поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы и годы жизни). Имеют значение 

наследственность (психические заболевания ), семья, среда, в которой живѐт ребѐнок (социально 

неблагополучная, ранняя депривация). Необходимо знать характер воспитания (чрезмерная опека, 

отсутствие внимания к нему и др.). 

      3. Изучение работ ребѐнка (тетради, рисунки, поделки и.т.п.). 

      4. Непосредственное обследование ребѐнка. Беседа с целью уточнения мотивации, запаса 

представлений об окружающем мире, уровне развития речи. 

     5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей 

психологического развития ребѐнка. 

     6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о ребѐнке 

сведения и данные собственного обследования, выявляет его резервные способности. 

     7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление индивидуальных 

образовательных маршрутов медико–психолого-педагогического сопровождения. 

      В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребѐнком 

(ликвидация пробелов в знаниях учебного материала; формирование произвольной деятельности, 

выработка самоконтроля,  специальные занятия по развитию моторики и др.) 
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 Программа медико-психолого-педагогического изучения ребѐнка 

Изучение 

ребѐнка 

Содержание работы Где и кем выполняется работа 

Медицинское Выявление состояния физического и 

 психического здоровья. Изучение 

 медицинской документации:  

история развития ребѐнка, здоровье 

родителей, как протекала беременность, 

 роды. Физическое состояние учащегося;  

изменения в физическом развитии  

(рост, вес и.т.д.); нарушение движений  

(скованность, расторможенность, 

параличи, парезы, стереотипные и 

навязчивые движения); утомляемость, 

состояние анализаторов. 

Школьный медицинский 

работник, педагог. 

Наблюдение во время занятий, во 

время игр. (Педагог) 

Обследование ребѐнка врачом. 

Беседа врача с родителями 

Психолого-

логопедическое 

Обследование актуального уровня  

психического и речевого развития,  

определение зоны ближайшего развития. 

Внимание: устойчивость, 

переключаемость  

с одного вида деятельности на другой, 

объѐм,работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, 

структурное); понятийное (интуитивное, 

логическое), абстрактное, речевое, 

образное. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, 

смешанная. Быстрота и прочность 

запоминания; моторика; речь. 

Наблюдение за ребѐнком на 

занятиях и во внеурочное время 

(учитель). 

Специальный эксперимент 

(психолог). 

Беседы с ребѐнком, с родителями 

Наблюдение за речью ребѐнка на 

занятиях и в свободное время. 

Изучение письменных работ 

(учитель). 

Специальный эксперимент 

(психолог) 

 

 

Социально-

педагогическое 

Семья ребѐнка: состав семьи, 

условия воспитания. 

Умения учиться: организованность, 

выполнение требований педагогов, 

 самостоятельная работа, самоконтроль. 

 Трудности в овладении новым  

материалом. Мотивы учебной 

деятельности: прилежание, отношение к 

отметке, похвале или порицанию 

учителя, воспитателя. Эмоционально- 

волевая сфера: преобладание настроения 

ребѐнка; наличие аффективных вспышек; 

способность к волевому усилию, 

внушаемость, проявления негативизма. 

Особенности личности: интересы, 

потребности, идеалы, убеждения; 

наличие чувства долга и 

ответственности. 

Соблюдение правил поведения в 

обществе, школе, дома; 

Взаимоотношения с коллективом: роль в 

коллективе, симпатии, дружба с детьми, 

отношение к младшим и старшим 

товарищам. Нарушения в поведении: 

гиперактивность, замкнутость, 

обидчивость, эгоизм. Уровень 

притязаний и самооценка. 

Наблюдение во время занятий, 

изучение работ ученика 

(педагог). 

 

Анкетирование по выявлению 

школьных трудностей (учитель). 

 

Беседа с родителями и 

учителями-предметниками. 

 

Специальный эксперимент 

(педагог, психолог). 

 

Анкета для родителей и учителей. 

 

Наблюдение за ребѐнком в 

различных видах деятельности. 
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        Коррекционно-развивающий модуль на основе диагностических данных обеспечивает создание 

педагогических условий для ребѐнка в соответствии с его возрастными и индивидуально-

типологическими особенностями. 

 Содержание и формы коррекционной работы: 

 Наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности; 

 Поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным психологом, 

медицинским работником, администрацией школы, родителями; 

 Составление психолого-педагогической характеристики обучающегося с ОВЗ при помощи 

методов наблюдения; 

 Контроль успеваемости и поведения, учащихся в классе; 

 Формирование такого микроклимата в классе, которой способствовал бы тому, чтобы каждый 

учащийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно; 

 Ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за учащимися) 

Организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных интересов 

учащихся, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих 

условий: 

-формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

-обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, 

существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять, 

-побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельностью; 

-установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным обозначением 

и практическим действием; 

-использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к изученному 

материалу, 

-использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, речи 

Цель коррекционно-развивающих занятий - коррекция недостатков познавательной и 

эмоционально- личностной сферы детей средствами изучаемого программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 

 Создание условий для развития сохранных функций, 

 Формирование положительной мотивации к обучению, 

 Повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего 

развития и обучения, 

 Воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выполнения педагогом психологом 

индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Количество недельных часов 3 часа, 

отводимых на эти занятия. На каждого обучающегося приходится в неделю от 15 до 30 минут, 

поскольку занятия ведутся индивидуально или в небольших группах. 
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Коррекционно-развивающие занятия 

Тема занятия 

Дата 

проведения 

ЗУН 

(прогнозирован- 

ный результат) пред. факт. 

Развитие пространственных представлений через умение 

ориентироваться на плоскости листа. 

Развитие мелкой моторики рук посредством тренировки пальцев 

рук. 

 

Развитие механической памяти посредством разучивания 

чистоговорок. 

Развитие логического мышления посредством завершения 

логических цепочек 

Развитие мышц лица посредством логопедической гимнастики. 

Работа над развитием правильной дикции посредством громкого 

четкого произношения ряда звуков, слогов, слов. 

Упражнения по развитию голоса посредством удлинения 

произнесения звуков, усиления голоса, ослабления голоса.  

 

Формирование каллиграфического навыка путем написания 

прописных и строчных букв и соединение их в слоги. 

 

 

Развитие восприятия через узнавание формы, размера, цвета 

предмета. 

Развитие зрительного восприятия и мышления через заполнение 

пробелов в таблицах. 

Развитие целостного восприятия через постановку на место 

недостающих фрагментов картинки. 

Развитие мелкой моторики рук, механической памяти, устной 

речи  посредством пальчиковой гимнастики (инсценировки). 

Развитие мышц лица и речевого слуха посредством 

артикуляционной гимнастики. 

 

 

Развитие фонематического слуха через выделение 

определѐнного звука, слога. 

Развитие фонематического слуха путѐм узнавания и выделения 

гласного звука. 

Развитие фонематического слуха через узнавание и выделение 

согласного звука. 

Развитие устной речи через умение составлять предложения по 

картинкам. 

Развитие устной речи посредством  правильного построения 

ответа на вопрос учителя. 

 

Развитие зрительной памяти посредством запоминания ряда 

букв, цифр, предметов, расположенных в определѐнном порядке. 

Развитие внимания посредством нахождения отличий между 

картинками. 

Развитие устойчивости внимания через нахождение и выделение 

определѐнных букв, цифр, слов. 

Развитие логической памяти посредством ассоциативного 

запоминания слов. 

Развитие слуховой памяти, внимания и речи через 

  Уметь 

ориентироваться 

на плоскости 

листа. 

 

Знать упражнения 

и тексты 

пальчиковых  и 

логопедических 

гимнастик. 

 

 

 

 

 

Уметь писать 

каллиграфическим 

почерком. 

 

Уметь различать 

предметы по 

форме, цвету, 

размеру.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь выделять в 

словах гласные, 

согласные звуки. 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь запоминать 

и воспроизводить 

ряд букв, цифр, 

предметов, 

расположенных в 

определенном 

порядке. 

Уметь писать по 

памяти короткие 

предложения. 
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воспроизведение прочитанного текста. 

Развитие логического мышления посредством исправления 

ошибок изображенных на картинках. 

Развитие точности, прочности и скорости запоминания 

посредством письма по памяти. 

 

Развитие воображения, мышления посредством решения 

простых задач на сложение и вычитание. 

Развитие умения дифференцировать слова и предметы. 

Развитие умения дифференцировать примеры. 

Развитие логического мышления через умение рассуждать, 

правильно отвечать на вопросы учителя. 

 

Развитие навыка чтения всех типов слогов русского языка на 

материале слогов – слов. 

Развитие плавного послогового чтения слов с постепенным 

усложнением слоговой структуры на основе зрительного 

слогоделения. 

Увеличение объема зрительного восприятия в процессе 

использования чтения столбиков слогов и слов способом 

наращивания. 

 

Развитие зрительного восприятия посредством рассматривания 

серии связанных единым сюжетом картинок. 

Формирование пространственных представлений посредством 

закрепления понятий: вверху, внизу, слева, справа, впереди, 

сзади. 

Развитие объема кратковременной памяти посредством 

написания зрительных диктантов. 

Развитие выразительности чтения посредством соблюдения 

знаков препинания при чтении. 

Развитие способности устанавливать причинно – следственные 

связи через рассматривание картинок и расположение их в 

необходимой смысловой последовательности. 

 

Развитие фонематического слуха посредством письма под 

диктовку простых по слоговой структуре слов. 

Развивать мышление через умение применять правило о 

переместительном свойстве сложения на практике. 

Развитие мелкой моторики рук посредством сгибания бумаги. 

Развитие переключения внимания посредством чтения 

короткого текста и иллюстрирования его. 

 

Развитие зрительной памяти посредством воспроизведения 

данных учителем узоров, слов, цифр. 

Увеличение объѐма зрительного восприятия в процессе 

использования чтения столбиков слогов и слов способом 

наращивания. 

Развитие восприятия выразительности речи посредством чтения 

коротких стихотворений громко, тихо, шѐпотом. 

 

Развитие логического мышления посредством решения 

логических задач. 

Развитие слухового внимания посредством игр: «Съедобное, не 

съедобное», «Наоборот (отрицание)». 

Развитие долговременной памяти посредством воспроизведения 

ряда знаков, рисунков. 

 

 

 

 

 

Уметь находить 

правильное 

решение задачи. 

 

 

 

 

 

Уметь читать 

плавно по слогам. 

 

 

 

 

Уметь располагать 

картинки в 

необходимой 

смысловой 

последовательно-

сти. 

 

 

 

 

 

 

Уметь писать под 

диктовку слова. 

 

 

 

 

 

Уметь 

воспроизводить 

узор, показанный 

учителем. 

 

 

 

 

Уметь решать 

логические 

задачи. 

 

 

 

 

 

Уметь проверять 

свою работу. 
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Развитие активности и внимания через устный счѐт с 

элементами игры. 

 

Развитие навыка самоконтроля через проверку выполненной 

работы. 

Развитие логического мышления посредством решения 

логических примеров (математический квадрат). 

 

Развитие памяти, слухового внимания посредством написания 

геометрических и знаковых диктантов. 

Развитие фонематического слуха посредством письма под 

диктовку простых предложений. 

Развитие мышления посредством умения группировать 

предметы по определѐнным признакам. 

Развитие мышления и фонематического слуха    через умение 

применять правило при письме под диктовку слов со слогами: 

жи-ши, ча-ща, чу-щу. 

 

Формировать навык самостоятельности через самостоятельное 

решение примеров. 

 

Развивать умение учащихся комментировать свои действия при 

выполнении аппликации. 

Развивать активность мыслительной деятельности через 

решение примеров в два действия. 

Развитие зрительной памяти и внимания посредством написания 

графических диктантов (точечных). 

Развитие навыка взаимоконтроля через проверку работы соседа. 

 

Развитие памяти через воспроизведение словесного материала, 

услышанного на уроке. 

Развитие речи и восприятия формы, величины, цвета через 

сравнение предметов. 

Развитие речи и способности выделять в предметах их 

существенные признаки и делать на этой основе необходимые 

обобщения. 

Развитие мышления посредством классификации предметов 

(изображений), слов. 

Развитие мышления и слухового восприятия посредством 

отгадывания загадок. 

Развитие фонематического слуха через письмо под диктовку 

простых по структуре предложений. 

Развитие речи, воображения, мышления через составление задач 

по картинке и их решение. 

Развитие речи и мышления через умение сравнивать числа. 

Развитие активности и интереса к урокам математики через 

решение тестовых заданий. 

Развитие устной и письменной речи через умение составлять 

предложения из данных вразбивку слов с последующей их 

записью. 

Развитие мышления через умение применять правило на 

практике о написании имен собственных. 

 

Уметь писать 

геометрические и 

знаковые 

диктанты. 

 

 

 

 

 

Уметь 

самостоятельно 

решать примеры. 

 

Уметь 

комментировать 

свои действия. 

 

 

 

 

Уметь 

воспроизводить 

прочитанное по 

вопросам учителя 

и самостоятельно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь составлять 

предложения. 

 

Лечебно-профилактический модуль предполагает проведение лечебно-профилактических 

мероприятий; соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима дня, питания ребѐнка; 

осуществление индивидуальных лечебно-профилактических действий;  осуществление контроля за 

соблюдением санитарно- гигиенических норм, режим дня, питанием ребѐнка, проведение 
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индивидуальных лечебно- профилактических действий в зависимости от нарушения 

(медикаментозное лечение по назначению врача, специальные коррекционные занятия лечебной 

физкультурой, соблюдение режима дня, специальные игры с музыкальным сопровождением, игры с 

перевоплощением, особые приѐмы психотерапевтической работы при прослушивании сказок, 

рисовании, использование здоровьесберегающих технологий на уроках и во внеурочной 

деятельности). 

 

Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня профессионального 

образования педагогов; организацию социально-педагогической помощи детям и их родителям. 

1. Педагог должен быть знаком с особенностями развития данной неоднородной группы детей. Это 

необходимо для того, чтобы иметь возможность разобраться в комплексе проблем, грамотно 

поставить вопрос перед психологами-консультантами, правильно интерпретировать их 

рекомендации, координировать работу учителей- предметников и родителей, вести коррекционные 

занятия с учениками, имеющими нарушения. Педагог под руководством психолога может провести 

диагностику, используя несложные методики. 

2. Психотерапевтическая работа с семьѐй. Цель - повышения уровня родительской компетентности и 

активизация роли родителей в воспитании и обучении ребѐнка. Проводится на индивидуальных 

консультациях специалистами, родительских собраниях. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Учебный план основной образовательной  программы 

начального общего образования 
 
Учебный план муниципального общеобразовательного учреждения  Остроленская средняя 

общеобразовательная школа разработан на основе: нормативно-правовых документов 

федерального уровня: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от  29.12.2012г. №273-ФЗ, ; 

Собрание законодательства Российской Федерации; 1996, № 3, ст. 150; 2007, № 49, ст. 6070); 

2.Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Начальная школа. 

– М.: Просвещение, 2010; 

3.Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373 

зарегистрирован Минюст № 17785 от 22.12.2009); 

4.СанПиН, 2.4.2.2821-10 « Санитарно-эпидемиологические  требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (Приказ Минздрава от 29.12.2010);  

5.Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2012г. № 1067 «Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования, на 2015-2016 учебный год»; 

●  нормативных документов Министерства образования и науки: 

1.Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо 

МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

2.Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ № 

202/11-13 от 25.09.2000); 

3.О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 220/11-13 от 

20.02.1999); 

4.Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе (Письмо МО РФ № 1561/14-15 от 

19.11.1998); 

5.Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе (Письмо МО РФ и НИИ гигиены 

и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

6.О проведении иностранного языка во 2-х классов начальной школы (Приложение к письму МО РФ 

№ 957/13-13 от 17.02.2001) 

  7. О введении ФГОС НОО в образовательных учреждениях Челябинской   области в 2011-2012 

учебном году от 18.07.11 №103/4286 

   8.Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 24.07.2013г.№03-02/5639 «Об 

особенностях преподавания учебных предметов в общеобразовательных учреждениях Челябинской 

области в 2015-2016 учебном  году»; 

  9. .Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 10.09.2014г.№03-02/7015 «О 

преподавании предмета ОРКСЭ в условиях пятидневной учебной недели» 

10. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 20.08.2012г.№24/6142 « О 

порядке введения ФГОС НОО в образовательных учреждениях Челябинской   области  с 01.09.2012г. 

         Учебный план, реализующий Основную образовательную программу начального общего 

образования, составлен на основе федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования и определяет максимальный объем учебной 

нагрузки обучающихся, состав учебных предметов и направлений внеурочной деятельности, 

распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам и 

учебным предметам, отражает особенности основной образовательной программы начального 

общего образования «Школа России». 

    Задачи: 

1.удовлетворение образовательных потребностей обучающихся, родителей, социума, целей и 

задач учебно-воспитательного процесса; 

2. гарантированные знания опорного учебного материала на уровне требований Стандарта; 

3.формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие обучающихся; 
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4. сохранение и укрепление физического и психологического здоровья и безопасности 

обучающихся, обеспечение их эмоционального благополучия; 

5. развитие творческих способностей школьников с учетом их индивидуальных способностей; 

сохранение и поддержка индивидуальности каждого ребенка; 

6. предоставление каждому ребенку опыта и средств ощущать себя субъектом отношений с 

людьми, с миром и с собой, способным к самореализации в образовательных и других видах 

деятельности. 

         

     В ходе освоения рабочих программ по учебным предметам, курсам при реализации 

учебного плана на первой ступени общего образования формируются базовые основы и 

фундамент всего последующего обучения, в том числе: 

1. закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка – система учебных и 

познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

2. формируются универсальные учебные действия; 

3. развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, определяющего 

отношения личности и обществом, и окружающими людьми. 

         Учебный план содержит две составляющие: обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательного процесса. 

         Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов для реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

         Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

формирование гражданской идентичности обучающихся; их приобщение к общекультурным 

и национальным ценностям, информационным технологиям; готовность к продолжению 

образования на следующих ступенях основного общего образования; 

Формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

         В учебном плане представлены образовательные области, которые конкретизируются 

учебными предметами: 

1. филология (русский язык, литературное чтение, иностранный язык); 

2. математика и информатика; 

3. обществознание и естествознание (окружающий мир); 

4. Основы религиозных культур и светской этики  

5. искусство (музыка, изобразительное искусство); 

6. технология; 

7. физическая культура.  

         Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся.  

         Учебный план  первой  ступени обучения является элементом ООП НОО, он составлен 

на 4 года, расчѐт учебных часов определѐн также на 4 года. 

         Определен режим  обучения  в объеме 5-дневной недели и ,тем самым, максимальный 

объѐм учебной нагрузки. 

         Продолжительность учебного года в 1 классе  составляет 33 учебные недели, во 2-4 -м 

классах – 34 недели. 

            

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

                Режим работы 1-4 классов по 5-ти дневной недели. 
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Учебный план Муниципального ощеобразовательного учреждения 

Остроленская средняя общеобразовательная   школа Нагайбакского муниципального района 

Челябинской области и филиала Придорожной начальной школы 

на 2015-2019 учебные  годы, реализующие программу «Школа России» 

 

 
Предметные 

области 

Учебныепредметы Классы Филиал Придорожная нош 

I II III IV Итого за 

 1-4 кл 

I II III IV Итого за 

1-4 кл 

1. Обязательная часть Количество часов 

 

Филология Русский язык 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 

Литературное 

чтение 

4 4 4 3,5 15,5 4 4 4 3,5 15,5 

Иностранный язык – 2 2 2 6 – 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

– – – 0,5 0,5 – – – 0,5 0,5 

Искусство Музыка 

 

1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 

ИТОГО 21 23 23 23 90 21 23 23 23 90 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

21 23 23 23 90 21 23 23 23 90 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

3.2. План внеурочной деятельности основной образовательной программы начального 

общего образования МОУ Остроленской  СОШ 

на 2015-2019 учебный год 
 

 

         План внеурочной деятельности муниципального общеобразовательного учреждения  

Остроленской средней общеобразовательной школы разработан на основе: нормативно-

правовых документов федерального уровня: 

1. Закон «Об образовании» (ст. 9, 13, 14, 15, 32) (Ведомости Съезда народных 

депутатов Российской Федерации и Ведомости Совета Российской Федерации, 

1992, № 30 ст. 1797; Собрание законодательства Российской Федерации; 1996, 

№ 3, ст. 150; 2007, № 49, ст. 6070); 

2. Примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения. Начальная школа. – М.: Просвещение, 2010; 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (приказ Министерства образования и науки 
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Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373 зарегистрирован 

Минюст № 17785 от 22.12.2009); 

4. СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к режиму учебно-

воспитательного процесса»; 

5. Приказ МОиН РФ19.12.2012г. № 1067  «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательных учреждениях, реализующих программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013-2014 

год»; 

●  нормативных документов Министерства образования и науки: 

2. Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней 

начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

3. Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 

школы (Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000); 

4. О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо 

МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999); 

5. Система оценивания учебных достижений школьников безотметочного 

обучения (Письмо МО РФ № 13-51-120/13 от 03.06.2003); 

6. Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе 

(Письмо МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков 

РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

                                    13. О введении ФГОС НОО в образовательных учреждениях Челябинской   

области в 2011-2012 учебном году от 18.07.11  

       Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая 

во внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их 

участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности. В настоящее время  в связи с 

переходом на новые стандарты второго поколения  происходит совершенствование внеурочной 

деятельности. 

Внеурочная деятельность обучающихся 1-4 классов МОУ Остроленской средней 

общеобразовательной школы Нагайбакского муниципального района Челябинской области создает 

условия для социального, культурного и профессионального самоопределения, творческой 

самореализации личности ребѐнка. Каждый вид внеклассной деятельности: творческой, 

познавательной, спортивной, трудовой, игровой – обогащает опыт коллективного взаимодействия 

школьников в определѐнном аспекте, что в своей совокупности даѐт большой воспитательный 

эффект. 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса  и 

одной из форм организации свободного времени учащихся.  Правильно организованная система 

внеурочной деятельности представляет собой ту сферу, в условиях которой можно максимально 

развить или сформировать познавательные потребности и способности каждого учащегося, которая 

обеспечит воспитание свободной личности. Воспитание детей происходит в любой момент их 

деятельности. Однако наиболее продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от обучения 

время.   

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и 

направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения. 

Посещая кружки и секции, учащиеся прекрасно адаптируются в среде сверстников, благодаря 

индивидуальной работе руководителя,  глубже изучается материал. На  занятиях руководители 

стараются раскрыть у учащихся такие способности, как организаторские, творческие, музыкальные, 

что играет немаловажную роль в духовном развитии подростков. 

  Воспитательная парадигма школы требует от  педагогического коллектива максимального 

содействия развитию потенциальных возможностей личности ребѐнка, способности к творческой 

мысли, стремящемуся к духовному самосовершенствованию, независимости, обладающей чувством 
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собственного достоинства, умеющей принимать рациональные решения и нести ответственность за 

свои поступки.  

   Школа работает по трѐм уровням результатов деятельности школьников: 

1-й уровень – школьник  знает и понимает общественную жизнь; 

2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь; 

3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни. 

 Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов:  

 приобретение учащимися социального опыта; 

 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

 приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия.       

 Цель внеурочной деятельности: Создание  условий для достижения учащимися  

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом 

системы ценностей, создание условий для многогранного развития и социализации каждого 

учащегося в свободное от учѐбы время. Создание воспитывающей среды, обеспечивающей 

активизацию социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие 

здоровой,  творчески растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и 

правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на 

социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив.  

 Задачи  внеурочной деятельности: 
1.Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся совместно с 

общественными организациями, ДДТ, ДЮСШ,ДШИ, библиотеками, музеем, семьями учащихся. 

2. Включение учащихся в разностороннюю деятельность. 

3.Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

4. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

5. Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности  и 

настойчивости в достижении результата. 

6. Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) -  для формирования здорового образа жизни.   

7. Создание условий для эффективной реализации основных целевых образовательных программ 

различного уровня, реализуемых во внеурочное время. 

8.Совершенствование  системы мониторинга эффективности воспитательной работы в школе. 

9.Углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от учѐбы время. 

10.Организация информационной поддержки учащихся. 

11.Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся. 

 Принципы: 

          Включение учащихся в активную деятельность. 

          Доступность и наглядность. 

          Связь теории с практикой. 

          Учѐт возрастных особенностей. 

          Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности. 

          Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к сложному). 

На содержание программы оказали влияние следующие факторы: 

  Традиции школы.  

  Особенности возраста, класса, индивидуальности детей. 

  Особенности руководителей кружков и секций, их интересы, склонности, установки. 

  Месторасположение школы по отношению к лесу, реке, районному центру. 
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Направления реализации  

1.  Создание оптимального педагогически организованного пространства проведения 

обучающимися свободного времени. 

2.  Проведение необходимых для оптимальной занятости обучающихся в свободное от учѐбы 

время организационно-управленческих мероприятий. 

3.  Совершенствование содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от учѐбы 

время. 

4.  Информационная поддержка занятости обучающихся в свободное время. 

5.  Научно-методическое обеспечение занятости обучающихся во внеурочное время. 

6. Совершенствование уровня кадрового обеспечения. 

7. Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся. 

 Программа организации внеурочной  деятельности, в соответствии с приоритетными направлениями 

программы развития школы, состоит из  подпрограмм, в рамках которых реализуются основные 

направления внеурочной деятельности: 

 Общеинтеллектуальное направление: 

 «Умники и умницы» . 

 Духовно – нравственное направление: 

 «Разговор о правильном питании»  

 Спортивно-оздоровительное направление: 

 «Академия досуга» 

 Общекультурное направление: 

 «Страна мастеров» (декоративно-прикладное творчество)  

 

 Социальное направление. 

  «РОСТок»  

 

 

 

План внеурочной деятельности основной образовательной программы начального 

общего образования МОУ Остроленской средней общеобразовательной школы на 2015-

2019 учебные годы  

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Реализуемая 

программа 

Классы по годам реализации программы 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

    а б   

общеинтеллектуаль

ное 

«Умники и 

умницы» 

  2  1 2 2  

«Математика и 

конструирование» 

    1    

«Родной язык»   1  1 1   

«К пятерке шаг за 

шагом» 

      1  

«Занимательная  

грамматика» 

      1  

«Занимательная 

математика» 

      1  

Общекультурное «Страна мастеров» 1        
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«Музыкальная 

шкатулка» 

1  1      

«Умелые ручки» 

 

1    1 1 1  

«Мягкая игрушка» 1  1  1 1   

Социальное «Азбука здорового 

питания» и  

«Разговор о 

правильном 

питании» 

1  1   1   

«Планета 

здоровья» 

    1    

«Тропика своего 

Я» 

1  1  1 1 1  

«Росток» 1  1  1 1   

Духовно-

нравственное 

«Страна  сказок» 1        

«Духовный 

краевед» 

      1  

Итого: 8  8  8 8 8  

Филиал Придорожная НОШ 

 

общеинтеллектуаль

ное 

«Умники и 

умницы» 

1 1 1 1 

 

2.Характеристика основных направлений внеурочной деятельности        

   Направление  Общеинтеллектуальное:  

«Умники и умницы» ( во 2-4 классах по 2 часа) ,  

«Математика и конструирование» ( в 3а классе 1 час) 

Цель: Цель: : развитие познавательных способностей учащихся  на основе системы 

развивающих занятий.                                                                                                                                   

Направление Общекультурное  

«Музыкальная шкатулка» ( в 1-2 классах по 1 часу)  

Цель: художественно-эстетическое воспитание, формирование творчески активной личности 

Ожидаемый результат: сформированная творческая самореализация детей средствами 

художественной деятельности. 

Обучение  вокалу  обеспечивает личностное, социальное, познавательное, коммуникативное 

развитие учащихся. У школьников обогащается эмоционально – духовная сфера, 

формируются ценностные ориентации, умение решать художественно – творческие задачи; 

воспитывается художественный вкус, развивается воображение, образное и ассоциативное 

мышление, стремление принимать участие в социально  значимой деятельности, в 

художественных проектах школы, культурных  событиях региона. 

Кружок «Страна мастеров» и «Умелые ручки» ( в 1 и 4классах по 1 часу )              

 Цель: Развитие творческих способностей детей, привитие детям интереса к искусству, 

воспитание трудолюбия, художественного вкуса . 

Направление Социальное  
Курс «Азбука правильного питания» или «Разговор о правильном питании» 

 (в 1 и 2, 3б  классах по 1 часу) , Кружок «Планета здоровья» (в 3а классе 1 час) 
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Цель: Понимание младшими школьниками важности правильного питания может стать 

эффективным способом  профилактики и предупреждения неинфекционных заболеваний 

желудочно-кишечного тракта , развитие различных соматических заболеваний, воспитание у 

обучающихся сознательного отношения к укреплению своего здоровья. 

Кружок «Занимательная психология» (в 1-3 классах по 1 часу)  

Цель: создание условий для    развития  УУД учащихся, необходимых для дальнейшей 

самореализации и формирования личности ребенка.  С этой целью в программе 

предусмотрено значительное увеличение активных форм работы, направленных на 

вовлечение учащихся в динамичную деятельность, на обеспечение  развития интеллекта, 

приобретение практических навыков самостоятельной деятельности. 

Направление Духовно-нравственное 

Кружок «Страна сказок» (в 1 классе по 1 часу)  

Цель:  нравственное, патриотическое и эстетическое  воспитание, развитие у учащихся 

эстетического восприятия, воображения, внимания, мышления, способствующих успешному 

формированию гармоничной личности младшего школьника. 

Кружок  «Духовный краевед»» (в 4 классе 1час) 

 Цель: воспитание нравственной личности через приобщение к духовным родникам  России 

и  малой  родины, ее истории и современной духовной жизни. 

  воспитание гражданской активности и ответственности, любви  к Родине, своему краю, 

воспитание гражданских чувств и качеств 

Направление Спортивно-оздоровительное:  

Цель:  Развитие физической культуры учащихся, вовлечение учащихся в занятия спортом 

через спортивные секции, посещение спортивно-оздоровительных комплексов, показать 

преимущества здорового образа жизни . 

 

Объем части внеурочной деятельности , реализуемой через учебный план, определяется 

гигиеническими требованиями к максимальным величинам недельной образовательной 

нагрузки (СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»); 

При разработке программ внеурочной деятельности школа придерживалась методических 

рекомендаций Министерства образования  и науки РФ (Письмо Министерства образования и 

науки РФ от 12 мая 2011г. №03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

Федерального образовательного стандарта общего образования»); 

Внеурочная деятельность соответствует целям, принципам, ценностям, отраженным в 

основной образовательной программе начального общего образования, воспитательной 

системе школы 
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3.3.  Календарный учебный  график на 2015-2016 учебный год. 

 

  Календарный график учебных занятий МОУ Остроленская СОШ на 2015-2016 учебный 

год   (1 класс) 

Учебная 

четверть 

Продолжительность 

учебной четверти 

Количество 

календарн

ых дней 

Количес

тво 

учебных 

недель 

Каникулы Продолж

ительност

ь каникул 

(дней) 

Количество 

каникулярн

ых недель 

1 четверть 1 сентября – 1 

ноября 

62/44 9 2 ноября – 8 

ноября 

7 1 

2 четверть 09 ноября – 29 

декабря 

51/37 7 30 декабря – 

10 января 

12 2 

3 четверть 11 января – 20 марта 73/41 11 15 февраля–

21 февраля 

21 марта – 31 

марта 

7 

11 

1 

2 

4  четверть 1 апреля – 25 мая 55/37 8 26 мая – 31 

августа 

98 14 

Начало учебных занятий – 01 сентября 2015 года. 

Дополнительные каникулы для первоклассников с 15 февраля по 21 февраля 2016 года. 

Последний день занятий – 25 мая 2016 года. 

Количество учебных недель –33 недели 

Продолжительность каникул – 1 класс –  37 дней. 

Учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе в первую смену. 

Режим обучения: 

  1 урок 2 урок 3 урок Динамическая 

пауза 

4 урок 

1. Сентябрь-октябрь 8.30 - 

9.05 

9.15 – 

9.50 

10.10 – 

10.45 

10.45 -11.25 - 

2. Ноябрь-декабрь 8.30 - 

9.05 

9.15 – 

9.50 

10.10 – 

10.45 

10.45 -11.25 11.25-12.00 

3. Январь-май 8.30 - 

9.15 

9.25 - 

10.10 

10.30 - 

11.15 

11.15-11.55 11.55- 12.40 

Календарный график учебных занятий МОУ Остроленская СОШ на 2015-2016 учебный 

год (2-8 , 10 классы) 

Учебная 

четверть 

Продолжительност

ь учебной четверти 

Количество 

календарн

ых дней 

Количество 

учебных 

недель 

Каникулы Продолжит

ельность 

каникул 

(дней) 

Количе

ство 

канику

лярных 

недель 

1 четверть 1 сентября – 1 

ноября 

62/44 9 2 ноября – 8 

ноября 

7 1 

2 четверть 09 ноября – 29 

декабря 

51/37 7 30 декабря – 10 

января 

12 2 

3 четверть 11 января – 20 

марта 

73/49 10 21 марта – 

31марта 

11 2 

4  четверть 1 апреля – 31мая 61/39 9 01 июня – 31 

августа 

92 13 

 во 2-х - 4-х классах в форме административных контрольных работ по русскому языку 

и математике. 
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3.4. Оценочно-методическое обеспечение образовательного процесса 
 

Уч

ебн

ый 

пре

дме

т 

Кла

сс 

Коли

честв

о 

часов 

по 

УП 

Программа  Учебники ,учебные пособия Методические пособия  

1 2 3 4 5  

Рус

ски

й 

язы

к 

1 165  

Авторская программа 

«Русский язык» Канакиной 

В.П., Горецкого В.Г., 

Дементьевой М.Н., 

Стефаненко Н.А., Бойкиной  

М.В. 2011г 

Сборник рабочих программ 

«Школа России» 1-4 классы 

М.: Просвещение. 2011г 

  

Обучение грамоте 

1. Горецкий В.Г. и др. 

Азбука. Учебник. 1 класс. В 

2 ч. Ч. 1. 

2. Горецкий В.Г. и др. 

Азбука. Учебник. 1 класс. В 

2 ч. Ч. 2. 

Русский язык 

1. Канакина В.П., Горецкий 

В.Г. Русский язык. Учебник. 

1 класс. 

Прописи (Обучение 

грамоте) 

1. Горецкий В.Г., Федосова 

Н.А. Пропись 1. 

2. Горецкий В.Г., Федосова 

Н.А. Пропись 2. 

3. Горецкий В.Г., Федосова 

Н.А. Пропись 3. 

4. Горецкий В.Г., Федосова 

Н.А. Пропись 4. 

Рабочие тетради (Русский 

язык) 

1. Канакина В.П. Русский 

язык. Рабочая тетрадь. 1 

класс. 

Канакина В.П. Русский 

язык. Тестовые задания. 1 

класс.  

Обучение грамоте 

О.Е.Жиренко, Л.А.Обухова. 

Поурочные разработки по 

обучению грамоте. М.: Вако 

2012г 

Русский язык 

1. Дмитриева О.И. 

Поурочные разработки по 

русскому языку к УМК 

В.П.Канакиной, 

В.Г.Горецкого. – М.: Вако 

2011г 

Обучение грамоте. 1 класс. 

Электронное приложение к 

учебнику «Азбука» 

Москва «Просвещение» 

2011г 

 2 175 Программа «Русский язык» 

Канакиной В.П., Горецкого 

В.Г., Дементьевой М.Н., 

Стефаненко Н.А., Бойкиной  

М.В. 2011г 

Сборник рабочих программ 

«Школа России» 1-4 классы 

М.: Просвещение. 2011г 

 

Русский язык 

1. Канакина В.П., Горецкий 

В.Г. Русский язык. Учебник. 

2 класс. 

Канакина В.П. Русский 

язык. Тестовые задания 2 

класс Е.М.Тихомирова  2 

части  

Электронное приложение к 

учебнику В.П. Канакиной 

Русский язык 2 класс 

Русский язык 

1.Ситникова Т,Н.Поурочные 

разработки по русскому 

языку к УМК 

В.П.Канакиной, 

В.Г.Горецкого. – М.: Вако 

2011г 

Канакина В.П., Щеголева 

Г.С. Русский язык. Сборник 

диктантов и 

самостоятельных работ. 1 – 

4 класс. 

 

 3 175 Сборник рабочих программ 

«Школа России» 1-4 классы 

В.П. Канакина, В.Г. Горецкий 

М: Просвещение, 2011г 

В.П. Канакина, В.Г. 

Горецкий Русский язык. 3 

класс. Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений.М: 

Просвещение,2013г. 

Электронное приложение к 

О.И. Дмитриева Поурочные 

разработки по русскому 

языку 3 класс М: Вако,2014г 

Контрольные работы по 

русскому языку. (к учебнику 

В.П. Канакиной, В.Г. 

Горецкого «Русский язык. 3 
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учебнику В.П. Канакиной 

Русский язык 3 класс 

класс. В 2 ч» Издательство 

«Экзамен», Москва, 2014г 

 4 175 Сборник рабочих программ 

«Школа России» 1-4 классы 

В.П. Канакина, В.Г. Горецкий 

М: Просвещение, 2011г 

В.П. Канакина, В.Г. 

Горецкий Русский язык. 4 

класс. Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений.М: 

Просвещение,2013г. 

Электронное приложение к 

учебнику В.П. Канакиной 

Русский язык 4 класс 

Т. Н. Ситникова,  

Поурочные разработки по 

русскому языку 4 класс М: 

Вако,2014г 

Русский язык: Поурочные 

разработки: 

Технологические карты 

уроков: 4 класс: Пособие 

для учителей 

общеобразовательных 

учреждений/И.А.Бубнова, 

Н.И.Роговцева.-М.; СПб.: 

Просвещение. 2014 

Ли

тер

ату

ра 

1 132  

Примерная основная 

образовательная программа, 

авторская программа Л. Ф. 

Климановой, В. Г. Горецкого, 

М. В. Головановой. 2011г 

Сборник рабочих программ 

«Школа России» 1-4 классы 

М.: Просвещение. 2011г 

Л.Ф.Климанова, 

В.Г.Горецкий, 

М.В.Голованова, 

Л.А.Виноградская, 

М.В.Бойкина 

Литературное чтение. 1 

класс. Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. В 2ч. 

Кутявина С.В. Поурочные 

разработки по 

литературному чтению. М.: 

Вако 2012г 

 2 140 Примерная основная 

образовательная программа 

ОУ, авторская программа Л. 

Ф. Климановой, В. Г. 

Горецкого, М. В. Головановой. 

2011г 

Сборник рабочих программ 

«Школа России» 1-4 классы 

М.: Просвещение. 2011г 

 

Л.Ф.Климанова, 

В.Г.Горецкий, 

М.В.Голованова, 

Л.А.Виноградская, 

М.В.Бойкина 

Литературное чтение 2 класс 

учебник для 

общеобразовательных 

учреждений в 2ч. 

Контрольно-измерительный 

материал С.В.Кутявина 

Кутявина С.В. Поурочные 

разработки по 

литературному чтению. М.: 

Вако 2012г 

 3 140 Сборник рабочих программ 

Л.Ф.Климанова ,В.Г. Горецкий 

«Школа России» 1-4 классы 

М: Просвещение, 2011г 

Л.Ф.Климанова ,В.Г. 

Горецкий Литературное 

чтение.3 класс. Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений.М: 

Просвещение,2014г. 

Электронное приложение к 

учебнику Л.Ф.Климанова 

,В.Г. Горецкий 

Литературное чтение.3 класс 

С.В.Кутявина Поурочные 

разработки по 

литературному чтению 

М:Вако,2014г 

 4 102 Сборник рабочих программ 

Л.Ф.Климанова ,В.Г. Горецкий 

«Школа России» 1-4 классы 

М: Просвещение, 2011г 

Л.Ф.Климанова ,В.Г. 

Горецкий Литературное 

чтение.4 класс. Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений.М: 

Просвещение,2014г. 

Электронное приложение к 

учебнику Л.Ф.Климанова 

,В.Г. Горецкий 

Литературное чтение.4 класс 

С.В.Кутявина Поурочные 

разработки по 

литературному чтению 

М:Вако,2014г 

Ин

ост

ран

 

 

 

 

 

 

Примерная основная 

образовательная программа 

общеобразовательного 

М.З. Биболетова, 

О.А. Денисенко. 

Английский язык 

М.З. Биболетова, 

О.А. Денисенко. 

Английский язык 
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ны

й 

 

язы

к 

 

 

 

 

   2 

 

 

 

 

70 

учреждения Начальная школа 

«Стандарты второго 

поколения» Москва,  

«Просвещение», 2011г 

Авторская программа курса 

английского языка для 2-11 

классов «английский с 

удовольствием» ―Enjoy 

English‖М.З.Биболетова, Н.Н. 

Трубанева  

«Английский с 

удовольствием»   ―Enjoy 

English‖ учебник 

для 2 класса 

Общеобразовательных 

учреждений, Обнинск: 

«Титул», 2012г. 

Рабочаяя тетрадь. М.З. 

Биболетова, О.А. 

Денисенко. 

Английский язык 

«Английский с 

удовольствием»   ―Enjoy 

English‖ изд. АСТ 

Изд.Астрель Москва 2016. 

«Английский с 

удовольствием»   ―Enjoy 

English‖ 

Книга для учителя к 

учебнику для 2 класса 

общеобразовательных 

учреждений. 

Титул. 2012. 

  

 

 

3 

 

 

 

70 

Примерная основная 

образовательная программа 

общеобразовательного 

учреждения Начальная школа 

«Стандарты второго 

поколения» Москва,  

«Просвещение», 2011г 

Авторская программа курса 

английского языка для 2-11 

классов «английский с 

удовольствием» ―Enjoy 

English‖М.З.Биболетова, Н.Н. 

Трубанева 

 

М.З. Биболетова, 

О.А. Денисенко. 

Английский язык 

«Английский с 

удовольствием»   ―Enjoy 

English‖ учебник 

для 3 класса 

Общеобразовательных 

учреждений, Обнинск: 

«Титул», 2012г. 

Рабочаяя тетрадь. М.З. 

Биболетова, О.А. 

Денисенко. 

Английский язык 

«Английский с 

удовольствием»   ―Enjoy 

English‖ изд. АСТ Изд. 

Астрель Москва 2016. 
 

М.З. Биболетова, 

О.А. Денисенко. 

Английский язык 

«Английский с 

удовольствием»   ―Enjoy 

English‖ 

Книга для учителя к 

учебнику для 3 класса 

общеобразовательных 

учреждений. 

Титул. 2012. 

  

 

 

4 

 

 

 

70 

Примерная основная 

образовательная программа 

общеобразовательного 

учреждения Начальная школа 

«Стандарты второго 

поколения» Москва,  

«Просвещение», 2011г 

Авторская программа курса 

английского языка для 2-11 

классов «английский с 

удовольствием» ―Enjoy 

English‖М.З.Биболетова, Н.Н. 

Трубанева 

М.З. Биболетова, 

О.А. Денисенко. 

Английский язык 

«Английский с 

удовольствием»   ―Enjoy 

English‖ учебник 

для 4 класса 

Общеобразовательных 

учреждений, Обнинск: 

«Титул», 2012г. 

Рабочаяя тетрадь. М.З. 

Биболетова, О.А. 

Денисенко. 

Английский язык 

«Английский с 

удовольствием»   ―Enjoy 

English‖ Титул 2016. 
 

М.З. Биболетова, 

О.А. Денисенко. 

Английский язык 

«Английский с 

удовольствием»   ―Enjoy 

English‖ 

Книга для учителя к 

учебнику для 4 класса 

общеобразовательных 

учреждений. 

Титул. 2012. 

Ма

тем

ати

ка 

1 132 примерная программа по 

математике, авторская   

программа М.И.Моро,  

М.А.Бантовой, Бельтюковой 

Г.В., Волковой С.И., 

Степановой С.В.  

1.Моро М.И. 

Математика: учебник для 1 

класса: в 2 частях / М.И. 

Моро, С.И.Волкова, 

С.В.Степанова. – М.: 

Просвещение, 2011 

«Поурочные разработки по 

математике к учебному 

комплекту М.И. Моро и др./ 

С.В.Бахтина - М.: «Экзамен» 

2012г. 

Математика. 1 класс. 



132 

 

«Математика».2011г 

Сборник рабочих программ 

«Школа России» 1-4 классы 

М.: Просвещение. 2011г 

2.Моро М.И. Рабочая 

тетрадь 1 класс: в 2 частях / 

М.И. Моро, С.И.Волкова. – 

М.: Просвещение, 2011 

3. Волкова С.И. 

Проверочные работы. 

Математика. 1 класс. –М.: 

Просвещение 2011г 

Электронное приложение к 

учебнику М.И.Моро 

Москва «Просвещение» 

2011г 

 2 140 примерная программа по 

математике, авторская   

программа М.И.Моро,  

М.А.Бантовой, Бельтюковой 

Г.В., Волковой С.И., 

Степановой С.В.  

«Математика».2011г 

Сборник рабочих программ 

«Школа России» 1-4 классы 

М.: Просвещение. 2011г 

1.Моро М.И. 

Математика: учебник для 2 

класса в 2 частях / М.И. 

Моро, С.И.Волкова, 

С.В.Степанова. : 

Просвещение, 2011 

2.Моро М.И. Рабочая 

тетрадь 2 класс: в 2 частях / 

М.И. Моро, С.И.Волкова.: 

Просвещение, 2011 

3. Волкова С.И. 

Проверочные работы. 

Математика. 2 класс. : 

Просвещение 2011г 

Контрольно-измерительные 

материалы Т.Н. Ситникова   

«Поурочные разработки по 

математике к учебному 

комплекту М.И. Моро и др./  

Ситникова Т.Н. - М.: «вако» 

2016г. 

 

Математика. 2 класс.  

Электронное приложение к 

учебнику М.И.Моро 

Москва «Просвещение» 

2011г \ 

 3 140 Сборник рабочих программ 

М.И.Моро, М.А Бантова 

«Школа России» 1-4 классыМ: 

Просвещение, 2011г 

М.И.Моро, М.А Бантова 

Математика 3 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений.М: 

Просвещение,2013г. 

Электронное приложение к 

учебнику М.И.Моро, М.А 

Бантова Математика  3 класс 

Т.Н. Ситникова, И. 

Ф.Яценко.Поурочные 

разработки по математике 3 

класс М:Вако.2013г 

 

С.И. Волкова Математика. 

Проверочные работы 3 

класс. Москва, 

Просвещение. 2015г 

 4 140 Сборник рабочих программ 

М.И.Моро, М.А Бантова 

«Школа России» 1-4 классыМ: 

Просвещение, 2011г 

М.И.Моро, М.А Бантова 

Математика 4 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений.М: 

Просвещение,2014г. 

Электронное приложение к 

учебнику М.И.Моро, М.А 

Бантова Математика  4 класс 

Т.Н. Ситникова, И. 

Ф.Яценко.Поурочные 

разработки по математике 4 

класс М:Вако.2014г 

Математика: Поурочные 

разработки: 

Технологические карты 

уроков: 4 класс: Пособие 

для учителей 

общеобразовательных 

учреждений/И.О.Будѐная, 

Н.И.Роговцева.-М.; СПб.: 

Просвещение. 2014 

ОР

КС

Э 

4 1 Рабочая программа для 

общеобразовательных 

учреждений 4 (4-5) класс. 

Авторы-составители 

Т.Д.Шапошникова, 

К.В.Савченко. Москва, Дрофа, 

2013 

1.  Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России. Основы 

религиозных культур и 

светской этики. Основы 

светской этики :   учебник  

А.А. Шемшурина, Н.М. 

Брунчуковой, Р.Н. Демина и 

др. "Основы светской этики. 

4 кл. (4-5 классы) " / К.В. 

Савченко, Т.Д. 

Шапошникова; под ред. Т.Д. 

Катышева, И.Б. 

   Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России. Основы 

религиозных культур и 

светской этики. Основы 

светской этики: 

методическое пособие к 

учебнику А.А. Шемшурина, 

Н.М. Брунчуковой, Р.Н. 

Демина и др. "Основы 

светской этики. 4 кл. (4-5 
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Шапошниковой [Текст] . - 

М. : Дрофа, 2014 

2.  Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России. Основы 

религиозных культур и 

светской этики. Основы 

светской этики : рабочая 

тетрадь к учебнику А.А. 

Шемшурина, Н.М. 

Брунчуковой, Р.Н. Демина и 

др. "Основы светской этики. 

4 кл. (4-5 классы) " / К.В. 

Савченко, Т.Д. 

Шапошникова; под ред. Т.Д. 

Шапошниковой [Текст] . - 

М. : Дрофа, 2014 

кл.) " / И.Б. Катышева, К.В. 

Савченко, Т.Д. 

Шапошникова; под ред. Т.Д. 

Шапошниковой [Текст] . - 

М. : Дрофа, 2013. 

 

Ок

ру

жа

ющ

ий 

ми

р 

1 66 авторская программа 

«Окружающий мир» 

Плешакова А.А. 2011г 

Сборник рабочих программ 

«Школа России» 1-4 классы 

М.: Просвещение. 2011г 

А.А.Плешаков 

Окружающий мир. 1 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. В 2 ч. Москва 

«Просвещение» 2011 

А.А.Плешаков 

Окружающий мир. 1 класс: 

рабочая тетрадь № 1, 2  

Москва «Просвещение» 

2011 

А.А.Плешаков 

Окружающий мир Тесты. 

М.: Просвещение 2011г 

Окружающий мир. 1 класс. 

Электронное приложение к 

учебнику А.А.Плешакова 

Москва «Просвещение» 

2011г 

 2 70 авторская программа 

«Окружающий мир» 

Плешакова А.А. 2011г 

Сборник рабочих программ 

«Школа России» 1-4 классы 

М.: Просвещение. 2011г 

А.А.Плешаков 

Окружающий мир 2 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений в 2 ч. Москва 

«Просвещение» 2011 

А.А.Плешаков 

Окружающий мир 2 класс: 

рабочая тетрадь № 1, 2  

Москва «Просвещение» 

2011 

А.А.Плешаков 

Окружающий мир Тесты. 

М.: Просвещение 2011г 

Т.Н.Максимова                                                                   

поурочные разработки по  

курсу «Окружающий мир. 2 

класс» к УМК 

А.А.Плешакова                                                         

Электронное приложение к 

учебнику А.А.Плешакова 

Москва «Просвещение» 

2011г 

 3 70 Сборник рабочих программ 

«Школа России» 1-4 классы 

.А.Плешаков М: Просвещение, 

2011г 

А.А. Плешаков 

Окружающий мир 3 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений.М: 

Просвещение,2013г. 

Электронное приложение к 

учебнику А.А. Плешаков 

Окружающий мир 3 класс 

Н.Ю Васильева Поурочные 

разработки по курсу 

окружающий мир 3 классМ: 

Вако 2013 

 4 70 Сборник рабочих программ 

«Школа России» 1-4 классы 

.А.Плешаков М: Просвещение, 

2011г 

А.А. Плешаков 

Окружающий мир 3 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

Т.Н. Максимова Поурочные 

разработки по курсу 

окружающий мир 4классМ: 

Вако 2014 
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учреждений.М: 

Просвещение,2013г. 

Электронное приложение к 

учебнику А.А. Плешаков 

Окружающий мир 3 класс 

Окружающий мир: 

Поурочные разработки: 

Технологические карты 

уроков: 4 класс: Пособие 

для учителей 

общеобразовательных 

учреждений/Ю.И.Глаголева, 

Н.И.Роговцева.-М.; СПб.: 

Просвещение. 2014 

Му

зык

а 

1 33 Программы для 

общеобразовательных 

учреждений. 

1-4 класс В. В. Алеев, Т. И. 

Науменко 

Дрофа 2009 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Музыка. 1 класс./ 

В.В.Алеев, Т. И. Науменко 

Дрофа 1012 г   

 

2. Музыка. Рабочая тетрадь. 

1 класс./ В.В.Алеев, Т. И. 

Науменко Дрофа 1012 г   

 

 

 

1. Поурочное планирование. 

Начальная школа. Музыка. 1 

класс. 

2. Уроки музыки с 

применением современных 

технологий. 1-8 классы. 

Методическое пособие с 

электронным приложением.- 

М.: «Планета», 2010 

3. Шедевры мировой 

классической музыки.CD _  

4. Знакомство с 

симфоническим оркестром. 

С.С. Прокофьев. «Петя и 

Волк». Видео 

 2 35 Программы для 

общеобразовательных 

учреждений. 

1-4 класс В. В. Алеев, Т. И. 

Науменко 

Дрофа 2009 год 

 

 

 

 

 

 

 

1.Учебник Алеев, Т. И. 

Науменко  

2 класс 

Дрофа 1012 г. 

 

2.Электронные приложения 

к урокам музыки по 

учебникам В. В. Алеев, Т. И. 

Науменко 2 класс 

 

3. Музыка. Рабочая тетрадь. 

2 класс./ В.В.Алеев, Т. И. 

Науменко Дрофа 1012 г  

В. В. Алеев Поурочное 

планирование 1-4 класс. 

Дрофа 2009 год 

1.Музыка (Твоя копилка 

знаний) 

2.Беседы о музыке Москва 

«Просвещение» 

3.Электронные приложения 

к урокам музыки по 

учебникам В. В. Алеев, Т. И. 

Науменко 2 класс 

 

 3 35 Программы для 

общеобразовательных 

учреждений. 

1-4 класс В. В. Алеев, Т. И. 

Науменко 

Дрофа 2009 год 

 

 

1.Учебник Алеев, Т. И. 

Науменко  

3 класс 

Дрофа 1013 г. 

2.Электронные приложения 

к урокам музыки по 

учебникам В. В. Алеев, Т. И. 

Науменко 3 класс 

3. Музыка. Рабочая тетрадь. 

3 класс./ В.В.Алеев, Т. И. 

Науменко Дрофа 1012 г   

 

 

В. В. Алеев Поурочное 

планирование 1-4 класс. 

Дрофа 2009 год 

1.Электронные приложения 

к урокам музыки по 

учебникам В. В. Алеев, Т. И. 

Науменко 2 класс 

2.Шедевры мировой 

классической музыки CD 

3.Детский праздник CD 

4.Сборник детских песен CD 

5.Знаете ли вы музыку 

(головоломки, ребусы) 

 4 35 Программы для 

общеобразовательных 

учреждений. 

1-4 класс В. В. Алеев, Т. И. 

Науменко 

Дрофа 2009 год 

 

1.Учебник Алеев, Т. И. 

Науменко  

4 класс 

Дрофа 1014 г. 

2.Электронные приложения 

к урокам музыки по 

учебникам В. В. Алеев, Т. И. 

Науменко 4 класс 

1.В помощь преподавателю 

начальной школы. 

Необычные уроки. 1-4 

классы./сост. Л.В. 

Масленникова-Золина. -

Волгоград, «Учитель»,2014 

2. Уроки музыки с 

применением современных 
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технологий. 1-8 классы. 

Методическое пособие с 

электронным приложением.- 

М.: «Планета», 2010 

3. Шедевры мировой 

классической музыки. _ М.: 

«Мир книги», 2003 

4.Электронные приложения 

к урокам музыки по 

учебникам В. В. Алеев, Т. И. 

Науменко 4 класс 

5. Знакомство с 

симфоническим оркестром. 

С.С. Прокофьев. «Петя и 

Волк». Видео 

ИЗ

О 

1 33 авторская   программа  

«Изобразительное искусство» 

Б.М. Неменского, В.Г. 

Горяева, Г.Е. Гуровой и др. 

2011г 

Л.А.Неменская 

Изобразительное 

искусство.Ты изображаешь, 

украшаешь и строишь. – М.: 

Просвещение. 2011г 

Твоя мастерская: Рабочая 

тетрадь для 1  класса. – М.: 

Просвещение. 2011г 

. Л.Ю.Бушкова. Поурочные 

разработки по 

изобразительному 

искусству. М.: Вако 2011г 

 2 35  авторская   программа  

«Изобразительное искусство» 

Б.М. Неменского, В.Г. 

Горяева, Г.Е. Гуровой и др. 

2011г 

Л.А.Неменская 

Изобразительное искусство : 

Просвещение. 2011г 

 

О.В.Островская поурочные 

разработки по 

изобразительному 

искусству1-4 классы.  

 3 35 . 

Примерная программа 

начального общего 

образования. В 2 

ч.М:Просвещение, 2010 

Л.А. Неменская «Искусство 

вокруг нас»  3  класс 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений М: 

Просвещение.2011г 

Изобразительное искусство 

3 класс поурочные планы по 

учебнику Неменской Л.А. 

Волгоград  

 4 35 Примерная программа 

начального общего 

образования. В 2 

ч.М:Просвещение, 2010 

Л.А.Неменская  

«Изобразительное 

Искусство»  4 класс М: 

Просвещение.2014г 

 

Уроки изобразительного 

искусства. Поурочные 

разработки. 1 – 4 классы 

/Б.Л.Неменский, 

Л.А.Неменская, 

Е.И.Коротеева и др./ 

Москва, Просвещение - 2013 

М.А.Давыдова Поурочные 

разработки по 

изобразительному искусству 

4классМ: Вако 2014 

 

Фи

зич

еск

ая 

кул

ьту

ра 

1 99  «Просвещение», 2011 

Примерная программа по 

учебному предмету 

«Физическая культура» 

(стандарты второго 

поколения) 1-4классы, 

Просвещение , 2012г 

В.И.Лях Физическая 

культура. 1-4 класс: учеб. 

Для общеобразоват. школ – 

2-е изд.-М.: 

Просфещение,2015.  

 

А.Ю. Патрикеев 

«поурочные разработки по 

физической культуре   

К УМК В.И. Лях (Школа 

России )  для 1 класса» М, 

ВАКО.2016 

 2 102  «Просвещение», 2011 

Примерная программа по 

учебному предмету 

«Физическая культура» 

(стандарты второго 

В.И.Лях Физическая 

культура. 1-4 класс: учеб. 

Для общеобразоват. школ – 

2-е изд.-М.: 

Просфещение,2015.  

А.Ю. Патрикеев 

«поурочные разработки по 

физической культуре   

К УМК В.И. Лях (Школа 

России )  для 2 класса» М, 
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поколения) 1-4классы, 

Просвещение , 2012г 

 ВАКО.2016 

 3 102  «Просвещение», 2011 

Примерная программа по 

учебному предмету 

«Физическая культура» 

(стандарты второго 

поколения) 1-4классы, 

Просвещение , 2012г 

 

В.И.Лях Физическая 

культура. 1-4 класс: учеб. 

Для общеобразоват. школ – 

2-е изд.-М.: 

Просфещение,2015.  

 

А.Ю. Патрикеев 

«поурочные разработки по 

физической культуре   

К УМК В.И. Лях (Школа 

России )  для 3 класса» М, 

ВАКО.2016 

 4 102 Примерная программа по 

физической культуре в сб. « 

Примерные программы по 

учебным предметам 

Начальная школа» М,, 

«Просвещение», 2011 

Учебник «Физическая 

культура 1-4 кл. » В.И.Лях 

М:Просвещение 2013 

А.Ю.Патрикеев Поурочные 

разработки по физ. културе 

4 классМ:Вако 2015 

Тех

нол

оги

я 

1 33 авторская программа 

«Технология» Роговцевой 

Н.И., Анащенковой С.В.  

2011г . 

Сборник рабочих программ 

«Школа России» 1-4 классы 

М.: Просвещение. 2011г 

.Роговцева Н.И., Богданова 

Н.В., Фрейтаг И.П. 

Технология: Учебник: 1 

класс. 

Роговцева Н.И., Богданова 

Н.В., Фрейтаг И.П. 

Технология: Рабочая 

тетрадь: 1 класс. 

Роговцева Н.И., Богданова 

Н.В.,Добромыслова Н.В. 

Уроки технологии: 1 класс. 

 2 35 авторская программа 

«Технология» Роговцевой 

Н.И., Анащенковой С.В.  

2011г . 

Сборник рабочих программ 

«Школа России» 1-4 классы 

М.: Просвещение. 2011г 

авторская программа 

«Технология» Роговцевой 

Н.И., Анащенковой С.В.  

2011г . 

Сборник рабочих программ 

«Школа России» 1-4 классы 

М.: Просвещение. 2011г 

Роговцева Н.И., Данилина                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

В.М.,Чернышова Н.С.                                                                                                                    

технологические карты 

уроков 2 класс. 

 3 35 Сборник рабочих программ 

«Школа России» 1-4 классы 

.Н.И Роговцева М: 

Просвещение 2011г 

Роговцева. Н. И Технология  

3 класс Учебник 

образовательных 

учреждений.М: 

Просвещение,2013г. 

Электронное приложение к 

учебнику Роговцева. Н. И 3 

класс 

Н.И. Роговцева Технология: 

Поурочные разработки: 

Технологические карты 

уроков. М: Просвещение, 

2013 

Н.В. Шипилова, Н.И. 

Роговцева Технология. 

Методическое пособие с 

поурочными разработками. 

3 класс. М: Просвещение, 

2013г 

 4 35 Сборник рабочих программ 

«Школа России» 1-4 классы 

.Н.И Роговцева М: 

Просвещение 2011г 

Роговцева. Н. И Учебник 

образовательных 

учреждений.М: 

Просвещение,2013г. 

Электронное приложение к 

учебнику Роговцева. Н. И 4 

класс 

 

Шипилова Н.В.«Уроки 

технологии в  4 классе»  М, 

Просвещение,2013г. 
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3.5.    Система условий реализации основной образовательной программы 

3.5.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы  

начального общего образования 
    Образовательная организация должна быть укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной программой 

образовательной организации, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

  Требования к кадровым условиям включают: 

укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и иными 

работниками; 

уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации; 

непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной 

организации, реализующей образовательную программу начального общего образования. 

      Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и управления, а 

также прав, ответственности и компетентности работников образовательной организации, служат 

квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих (ЕКС), раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования». 

      Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом«Об образовании 

в Российской  Федерации»  (ст. 49) проводится в целях подтверждения их соответствия занимаемым 

должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с учетом желания педагогических 

работников в целях установления квалификационной категории. Проведение аттестации 

педагогических работников в целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям должна 

осуществляться один раз в три года на основе оценки их профессиональной деятельности 

аттестационной комиссией, самостоятельно формируемой образовательной организацией.  

     Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педагогических 

работников осуществляется аттестационной комиссией, формируемой федеральными органами 

исполнительной власти, в ведении которых организация находится.  

     Кадровый состав учителей, которые будут работать над реализацией образовательной программы 

на сентябрь 2015 года следующий: 

Характеристика кадрового обеспечения  

по уровню образования: 

 

Высшее образование Среднее специальное образование 

27 6 

 

по квалификации: 

 

высшая первая без категории Соответствие 

занимаемой 

должности  

11 9 9 4 

 

Утвержден тарификационный список педагогических работников на 2015-2016 учебный год, 

реализующих ООП НОО в  1-4 классах. 

 

Для реализации ООП НОО в образовательном учреждении имеется коллектив специалистов, 

выполняющих следующие функции: 
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 Специалист  Функции  

Количество 

специалистов в 

основной школе 

Квалификационная 

категория  

1. Учитель, классный 

руководитель 

Организация условий для 

успешного продвижения ребенка в 

рамках образовательного 

процесса, индивидуальное или 

групповое педагогическое 

сопровождение образовательного 

процесса. 

8 Высшая-3 

 Первая-1 

2. Педагог-психолог 

Помощь педагогу в выявлении 

условий, необходимых для 

развития ребенка в соответствии с 

его возрастными и 

индивидуальными особенностями. 

1  

3. Зам. директора по УВР 

Обеспечение организационно-

педагогических условий для 

специалистов ОУ с целью ведения 

эффективной работы; 

осуществление контроля. 

1 Высшая-1 

4 Зам. директора по ВР 

Обеспечение организационно-

педагогических условий для 

специалистов ОУ с целью ведения 

эффективной работы; 

осуществление контроля. 

1 Первая- 1 

4. Преподаватель - 

Организатор ОБЖ 

Организация внеучебных видов 

деятельности обучающихся во 

внеурочное время. 

1  
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Необходимым условием роста профессионального мастерства педагогических работников является 

прохождение курсов повышения квалификации. Все педагогические работники имеют документы о 

повышении квалификации по ФГОС НОО. Педагогические работники выбирают разные формы 

прохождения курсов квалификации: очная, очно - заочная, дистанционные.  

Ф.И.О Категория Должность Сведения о курсовой подготовке 

Исупов Олег 

Илларионович 

Высшее Директор 2013г. Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации по теме 

«Педагогические условия эффективного 

процесса воспитания и социализации 

обучающихся в условиях введения ФГОС» в 

объеме 72 часа (ГОУ ДПО «Челябинский 

институт переподготовки и повышения 

квалификации работников образования»). 

Юдина Валентина 

Андреевна 

Высшее Зам. дир. по 

УВР 
 ГБОУ ДПО "Челябинский институт 

переподготовки и повышения квалификации 

работников образования" С 74 Ло1 "№10410 

от 11.03.2013 г. удостоверение №2858 

"Управление образовательным 

учреждением в условиях ФГОС общего 

образования" 72 часа  

21.03.2016- 03.04.2016  Институт 

дополнительного профессионального 

образования и кадрового инжиниринга 

МГТУ «Горизонт» удостоверение 

№740400000361 «Совершенствование 

подготовки учителей математики к работе в 

условиях перехода к новым 

образовательным стандартам» (108 ч.) 

 

МГТУ «Горизонт» удостоверение 

№740400000361 «Совершенствование 

подготовки учителей математики к работе в 

условиях перехода к новым 

образовательным стандартам» (108 ч.) 

Тептеева Татьяна 

Леонидовна 

Высшее Зам. дир. по ВР 12.05.2015 по 29.05.2015ГБОУ ДПО « 

Челябинский институт переподготовки и 

повышения квалификации работников 

образования» удостоверение №012129 

«Управление образовательными 

учреждениями в условиях введения ФГОС 

5. Зав. библиотекой 

Обеспечение 

интеллектуального и физического 

доступа к информации, участие в 

процессе воспитания культурного 

и гражданского самосознания, 

содействие формированию 

информационной компетентности 

учащихся путем обучения поиску, 

анализу, оценке и обработке 

информации. 

1  
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общего образования»  (72 часа) 

21.03.2016-03.04.2016  Институт 

дополнительного профессионального 

образования и кадрового инжиниринга 

МГТУ «Горизонт» удостоверение 

№740400000026 «Совершенствование 

профессиональных компетенций учителей 

русского языка и литературы в контексте 

ФГОС» (108 ч.) 
Исупова Елена 

Александровна 

Высшее Педагог- 

психолог 
21.03.2016-31.03.2016  Институт 

дополнительного профессионального 

образования и кадрового инжиниринга 

МГТУ «Горизонт» удостоверение 

№740400000453 «Современный урок в 

условиях системно-деятельностного 

подхода, реализующего ФГОС НОО» (72 ч.) 

Аюбашева  

Анна Григорьевна 

Среднеспец. Учитель 

технологии 
11.03.2013-22.03.2013 ГБОУ ДПО 

"Челябинский институт переподготовки и 

повышения квалификации работников 

образования" удостоверение № 1437 

"Современные педагогические технологии в 

преподавании предметов технологического 

цикла"-72 часа. 
Преженникова 

Наталья 

Алексеевна 

Средне спец Учитель, 

физичес. 

культура 

Модульный курс «Формирование основ 

здорового образа жизни» (36 ч. на основе 

дистанционных образовательных 

технологий удостоверение) №029551 от 

12.12.2014 г. 
Федорова Ирина 

Николаевна 

Среднеспец Учитель, 

музыки 
ГБОУ ДПО "Челябинский институт 

переподготовки и повышения квалификации 

работников образования"  «Теория и 

методика преподавания учебного предмета 

«Музыка» в  условиях введения ФГОС ОО» 

удостоверение № 014092 Сроки обучения с 

12.10 – 05.11.2015 

Горбунова Наталья 

Ивановна 

Высшее Учитель, 

начальных 

классов 

03.11.2012-11.11.2012- ФГБОУ ВПО 

"Магнитогорский государственный 

университет" удостоверение  №12-2905 

«ФГОС начального общего образования: 

содержание и технология ведения» -72 ч 

Юскина Лидия 

Николаевна 

Высшее Учитель, 

начальных 

классов 

21.03.2016-31.03.2016  Институт 

дополнительного профессионального 

образования и кадрового инжиниринга 

МГТУ «Горизонт» удостоверение 

№740400000042 «Современный урок в 

условиях системно-деятельностного 

подхода, реализующего ФГОС НОО» (72 ч.) 

Букасева Любовь 

Петровна 

Высшее Учитель, 

начальных 

классов 

 21.03.2016-31.03.2016  Институт 

дополнительного профессионального 

образования и кадрового инжиниринга 

МГТУ «Горизонт» удостоверение 

№740400000042 «Современный урок в 



141 

 

условиях системно-деятельностного 

подхода, реализующего ФГОС НОО» (72 ч) 

Дюскина Наталья 

Михайловна 

Высшее Учитель, 

начальных 

классов 

21.03.2016-31.03.2016  Институт 

дополнительного профессионального 

образования и кадрового инжиниринга 

МГТУ «Горизонт» удостоверение 

№740400000042 «Современный урок в 

условиях системно-деятельностного 

подхода, реализующего ФГОС НОО» (72 ч) 

Ишимова Галина 

Павловна 

Высшее Учитель, 

начальных 

классов 

21.03.2016-31.03.2016  Институт 

дополнительного профессионального 

образования и кадрового инжиниринга 

МГТУ «Горизонт» удостоверение 

№740400000042 «Современный урок в 

условиях системно-деятельностного 

подхода, реализующего ФГОС НОО» (72 ч) 

Дюскина 

Екатерина 

Адреевна 

Среднеспец Учитель, 

начальных 

классов 

21.03.2016-31.03.2016  Институт 

дополнительного профессионального 

образования и кадрового инжиниринга 

МГТУ «Горизонт» удостоверение 

№740400000042 «Современный урок в 

условиях системно-деятельностного 

подхода, реализующего ФГОС НОО» (72 ч)     
Уразова Оксана 

Владимировна 

Среднеспец Библиотекарь 05.10.2015-30.10.2015 ГБОУ ДПО 

"Челябинский институт переподготовки и 

повышения квалификации работников 

образования" удостоверение № 14103 

«Современные информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности школьного библиотекаря» -

108 часов 

 Аитова Алевтина 

Николаевна 

Высшее Учитель 

английский 

язык 

ГБОУ ДПО "Челябинский институт 

переподготовки и повышения квалификации 

работников образования" Теория и 

методика  преподавания учебного  предмета  

«Иностранный язык» в условиях введения  

ФГОС» №10410 Сроки обучения с 12.10 – 

06.11.2015 

Николаева Татьяна 

Гурьевна 

Высшее Учитель , 

английский 

язык 

2013-05.11-23.11-курсы ГБОУ ДПО 

ЧИППКРО удостоверение № 4645«Теория и 

методика преподавания учебного предмета 

»Иностранный язык» в условиях введения 

ФГОС общего образования»-108 ч. 
 

     Продолжается процесс совершенствования деятельности педагогических работников по 

использованию педагогических технологий в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов. Приоритетом является освоение и использование в 

массовой практике технологий, посредством которых реализуется системно-деятельностный подход, 

которые не только обеспечат ожидаемый результат, но и менее затратны при введении в практику 

обучения и воспитания, так как часть педагогов их уже использует в образовательном процессе. Это 

здоровьесберегающие технологии, технологии модульного, проблемного обучения, развивающего 

обучения Занкова Л. В., технология критического мышления, проектно-исследовательской 
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деятельности, технология компетентностного подхода к обучению, технология обучения в 

сотрудничестве, технология личностно-ориентированного подхода к обучению, информационно-

коммуникационные технологии, технология коммуникативно-ориентированного способа обучения, 

технология проведения ситуационного классного часа, методика оценивания учебных достижений 

учащихся (портфолио), технология совершенствования общеучебных умений. 

     При выборе технологий и методик мы исходим из того, что методы должны быть ориентированы 

на самопознание и саморазвитие, развитие волевых качеств личности; формирование 

самостоятельной оценочной деятельности; развитие творческих способностей учащихся и освоение 

приемов исследовательской деятельности; на формирование ключевых компетентностей. 

     Системно- деятельностный подход, личностно - ориентированное обучение в школе направлено на 

воспитание каждого ученика внутренне свободной личностью, ищущей своѐ место в обществе в 

соответствии со своими задатками, формирующимися ценностными ориентациями, интересами и 

склонностями с тем, чтобы жить полной, осмысленной и творческой жизнью. 

  Внедрение и распространение передовых педагогических технологий организуется по следующему 

алгоритму: 

 изучение теоретических положений, лежащих в основе педагогических технологий; 

 курсовая подготовка руководителей по внедрению технологий; 

 создание проблемных и творческих групп учителей по изучению теоретических основ 

педагогических технологий, практической реализации в образовательном процессе; 

 освоение методик, технологий через дистанционные курсы; 

 обобщение передового педагогического опыта учителей школы через открытые уроки, 

семинары разных уровней;                                                                                                          

 распространение опыта (создание новых групп по изучению, внедрению современных 

педагогических технологий, выделение учителей, освоивших педагогические технологии на 

высоком уровне, для проведения работы по определенному алгоритму с педагогами школы). 

                                       

3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО 
 

    Для педагога-психолога, осуществляющего психологическое сопровождение в классах обучения по 

ФГОС НОО, системообразующей целью деятельности является создание психолого-педагогических 

условий реализации ООП. Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО в соответствии 

с и. 25 ФГОС НОО должны: 

    Обеспечивать преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по   

отношению к начальной ступени общего образования с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 

школьного возраста в подростковый. 

    Программа преемственности подразделяется на последовательные этапы: предварительный, 

основной, заключительный - каждый из которых предусматривает решение определенных задач: 

подготовка детей к обучению в школе, адаптация к системному обучению и переходу в среднее 

звено, последующая социализация и обучение с использованием возрастных принципов развития. 

Направления работы предусматривают мониторинг психологического, интеллектуального и 

эмоционального здоровья обучающихся с целью сохранения и повышения достижений, учащихся в 

личностном развитии, а также определения индивидуальной психолого-педагогическои помощи 

детям, испытывающим разного вида трудности. 

    Формировать и развивать психолого-педагогическую компетентность участников 

образовательного процесса. 

   Деятельность педагога-психолога, направленная на повышение психологической культуры педагога 

через просветительские мероприятия, должна содействовать развитию толерантности и способов 

саморегуляции, развитию навыков конструктивного общения и эффективного управления 

образовательным процессом, умению разрешать проблемные ситуации. На основе психологического 

анализа профессиональной деятельности педагогов психолог консультирует по вопросам 

дальнейшего совершенствования дидактики обучения в соответствии с ФГОС. 

     Обеспечивать вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого-

педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения подразумевает осуществление 

психологического сопровождения на четырех уровнях: уровне всего образовательного учреждения, 

класса, малой группы и на индивидуальном уровне. 
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     К основным видам деятельности педагога-психолога (консультирование, диагностика, 

просвещение, профилактика, коррекционная работа, развивающая работа) добавляется экспертная 

деятельность: экспертиза образовательных программ, уроков, профессиональной деятельности 

учителя, психологической безопасности образовательной среды и др. 

     В ходе экспертной и аналитической деятельности психолог анализирует социально-

педагогическую среду с целью оптимизации еѐ воздействия на развитие обучающихся, формирование 

у них личностных и метапредметных компетенций. Педагогу трудно в полной мере оценить 

психологические последствия реализации тех или иных программ и проектов, обеспечить 

психологическую безопасность образовательной среды. Работа педагога-психолога в рамках данного 

вида деятельности может осуществляться по следующим направлениям: 

- психологический анализ и оценка образовательной среды и социальных процессов; 

психологический анализ и экспертиза методических материалов, программ, проектов; 

экспертиза психологической грамотности педагогических воздействий; 

экспертиза урока с точки зрения реализации системно-деятельностного подхода и формирования 

УУД; 

выявление и прогнозирование психологических рисков экспериментальной работы школы. 

      Необходимым условием проведения экспертизы является обязательное согласование с 

руководством образовательного учреждения. Принятие управленческих решений по результатам 

экспертизы находится вне компетенции педагога-психолога. Его задача заключается в 

информировании администрации и внесении инициативных предложений. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения на основной ступени 

обучения относятся: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 формирование ценности здоровья и безопасного образа; 

 дифференциация и индивидуализация обучения; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями; 

 выявление и поддержка одарѐнных детей; 

 поддержка детских объединений; 

 психолого-педагогическая поддержка участников олим- пиадного движения; 

 обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы 

деятельности. 

     Данные направления, представленные в Примерной ООП НОО, могут изменяться и дополняться в 

зависимости от запросов участников образовательного процесса и специфики образовательного 

учреждения. 

 

   Роль педагога-психолога  в реализации разделов ООП НОО 

Педагог-психолог должен принимать участие в планировании и реализации ООП НОО и ряда еѐ 

составляющих: 

Программы развития УУД; 

Программы воспитания и социализации обучающихся; 

Программы коррекционной работы; 

Программы учебно-исследовательской и проектной деятельности, системы оценки достижения 

планируемых результатов освоения ООП. 

Соответственно с этим меняется форма годового плана педагога-психолога, в котором каждый вид 

деятельности должен быть включен в соответствующий раздел ООП. 

Участие педагога-психолога в реализации Программы развития универсальных учебных действий 

(УУД) на основной ступени заключается в решении следующих задач: выявление возрастных 

особенностей форм УУД применительно к основной ступени образования, выделение условий и 

факторов развития УУД в образовательном процессе и составление психолого-педагогических ре-

комендаций по их развитию: проведение групповой работы по коррекции и развитию УУД, 

мониторинг развития УУД на различных этапах основного образования. В V классах должна быть 

проведена входящая (стартовая) диагностика уровня сформированности УУД обучающихся на 

основной ступени и соответственно полученным данным составлен план коррекционно-развивающей 

работы. 

     В соответствии с требованиями стандарта Программа развития УУД на ступени основного общего 

образования (далее - Программа) должна быть направлена на: 
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реализацию требований Стандарта к личностным и мета- предметным результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, системно-деятельностного 

подхода, развивающего потенциала основного общего образования; 

повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования, усвоение знаний и учебных действий, расширение возможностей 

ориентации в различных предметных областях, научном и социальном проектировании, 

профессиональной ориентации, строении и осуществлении учебной деятельности; 

формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной деятельности и 

навыков разработки, реализации и общественной презентации обучающимися результатов 

исследования, предметного или межпредметного учебного проекта, направленного на решение 

научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. 

   Программа должна обеспечивать: 

 развитие у обучающихся способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

 формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий; 

 формирование опыта переноса и применения универсальных учебных действий в жизненных 

ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

 повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирование компетенций и компетентностей в предметных областях, учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

 формирование навыков участия в различных формах организации учебно-исследовательской 

и проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, научные общества, научно- 

практические конференции, олимпиады, национальные образовательные программы и т. д.); 

 овладение приѐмами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в совместной учебно-исследовательской 

и проектной деятельности; 

 формирование и развитие компетенции обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий на уровне общего пользования, включая 

владение информационно-коммуникационными технологиями, поиском, построением и 

передачей информации, презентацией выполненных работ, основами информационной 

безопасности, умением безопасного использования средств информационно-коммуникацион-

ных технологий (далее - ИКТ) и сети Интернет. 

   Непосредственная психологическая работа с обучающимися по совершенствованию УУД должна 

проводиться на основе психолого-педагогических развивающих программ. 

Существующие психологические программы могут способствовать развитию таких психических 

свойств и качеств, которые являются механизмами развития универсальных учебных действий. 

Прежде всего, это программы: 

эмоционального развития (умение распознавать свои и чужие эмоции, адекватно их выражать, 

управлять своим эмоциональным состоянием); 

развития рефлексии, самопонимания, знакомящие ребѐнка с его внутренним миром, психическими 

процессами и служащие формированию «Я-концепции»; 

сохранения и укрепления физического, психического и психологического здоровья; 

программы интеллектуального и волевого развития. 

    Существующие в настоящее время психологические программы могут ложиться в основу 

Программы развития УУД при условии их доработки. 

Программа социализации и воспитания обучающихся на основной ступени направлена: на 

воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 

воспитание социальной ответственности и компетентности; воспитание нравственных чувств, 

убеждений, этического сознания; воспитание культуры здоровья и безопасного образа жизни; 

воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, 

подготовка к сознательному выбору профессии; воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование основ эстетической культуры - эстетическое воспитание; воспитание ценностного 

отношения к природе, окружающей среде - экологическое воспитание. 

    С целью формирования экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни в 

рамках Программы социализации и воспитания обучающихся педагог-психолог должен 

реализовывать комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 
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Навыки оценки собственного функционального состояния с учетом собственных индивидуальных 

особенностей. 

    Навыки работы в условиях стрессовых ситуаций. 

Владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического напряжения. 

Навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях. 

Представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах их вызывающих и 

условиях снижения риска негативных влияний. 

Навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни. 

Навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. 

В результате реализации данного модуля Программы социализации и воспитания обучающиеся 

должны иметь четкие представления о возможностях управления своим физическим и пси-

хологическим состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих средств. 

Комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику разного рода зависимостей, 

реализуется педагогом-психоло- гом совместно с классным руководителем и социальным педагогом, 

а также в рамках деятельности Штаба воспитательной работы и Совета профилактики школы и имеет 

следующие задачи: 

Развить представление подростков о ценности здоровья, важности и необходимости бережного 

отношения к нему. 

Сформировать адекватную самооценку, развить навыки регуляции своего поведения, 

эмоционального состояния; сформировать умения оценивать ситуацию и противостоять негативному 

давлению со стороны окружающих. 

Сформировать представление о наркотизации как поведении, опасном для здоровья. 

Включить подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им реализовать 

потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и способности. 

Познакомить подростков с разнообразными формами проведения досуга; на основе анализа своего 

режима сформировать умение рационально проводить свободное время (время отдыха). 

Развить способность контролировать время, проведенное за компьютером. 

Комплекс мероприятий Программы социализации и воспитания обучающиеся, позволяющих 

овладеть основами позитивного коммуникативного общения, должен решать следующие задачи: 

Развить коммуникативные навыки у подростков, научить эффективно взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных ситуациях. 

Развить умения бесконфликтного решения спорных вопросов. 

Сформировать умение оценивать себя (свое состояние, поступки, поведение), а также поступки и 

поведение других людей. 

Все вышеперечисленные мероприятия должны реализоваться в рамках профилактической и 

коррекционно-развивающей работы через активные формы взаимодействия педагога-психолога с 

обучающимися: социально-психологические тренинги, ролевые игры, психологические акции, уроки 

психологии и т.д. 

С целью оценки динамики духовно-нравственного развития и социализации учащихся педагог-

психолог может использовать данные неперсонифицированной оценки сформированности лич-

ностных УУД обучающихся. 

Программа коррекционной работы направлена на обеспечение психолого-педагогических условий 

обучения детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ): коррекционную направленность 

учебно-воспитательного процесса, учет индивидуальных особенностей ребѐнка, соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима. Обеспечение специализированных условий 

предполагает выдвижение комплекса специальных задач обучения, ориентированных на особые 

образовательные потребности учащихся с ОВЗ. 

Программа должна обеспечивать: 

выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной программы и их дальнейшую 

интеграцию в образовательном учреждении; 

реализацию комплексного индивидуально ориентированного психолого-медико-педагогического 

сопровождения в условиях образовательного процесса всех детей с особыми образовательными 

потребностями с учѐтом состояния здоровья и особенностей психофизического развития (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

создание специальных условий воспитания, обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья, безбарьерной среды жизнедеятельности и учебной деятельности; использование 
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специальных образовательных программ, разрабатываемых образовательным учреждением 

совместно с другими участниками образовательного процесса, специальных учебных и дидакти-

ческих пособий; соблюдение допустимого уровня нагрузки, определяемого с привлечением 

медицинских работников; проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий; пре-

доставление услуг ассистента (помощника), оказывающего необходимую техническую помощь. 

Педагог-психолог отвечает за обеспечение здоровьесберегающих условий обучения и участие всех 

детей с ОВЗ в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно- 

оздоровительных и иных досуговых мероприятий. 

Участие педагога-психолога в развитии способностей обучающихся к исследовательской и проектной 

деятельности заключается в организации социально-психологических проектов обучающихся, 

тематических социально-психологических исследований, проведения социологических опросов, 

психологических акций, конкурсов, больших психологических игр в рамках недели психологии в 

школе. 

                                  

3.5 3. Финансовое обеспечение реализации ООП НОО 
     Финансово-экономические условия реализации основной образовательной программы основного 

общего образования обеспечивают: 

государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного общедоступного основного 

общего образования; 

возможность исполнения требований ФГОС НОО; 

реализацию обязательной части основной образовательной программы основного общего 

образования и части, формируемой участниками образовательного процесса, включая внеурочную 

деятельность; 

и отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной образовательной 

программы основного общего образования, а также механизм их формирования. 

      Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего 

образования бюджетного учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств на основе 

государственного (муниципального) задания учредителя по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями Стандарта. 

Государственное (муниципальное) задание учредителя по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг обеспечивает соответствие показателей объемов и качества 

предоставляемых образовательными учреждениями данных услуг размерам направляемых на эти 

цели средств бюджета соответствующего уровня. 

Формирование государственного (муниципального) задания по оказанию образовательных услуг 

осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления на 

срок 1 год. 

       Осуществление учреждением приносящей доход деятельности не влечет за собой снижение 

нормативов финансового обеспечения образовательных услуг за счет средств бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации. 

      Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных бюджетов 

финансовое обеспечение предоставления общего образования муниципальными образовательными 

учреждениями в части расходов на оплату труда работников образовательных организаций, расходов 

на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и 

хозяйственные нужды сверх норматива финансового обеспечения, установленного субъектом 

Российской Федерации. 

      Структура расходов, необходимых для реализации основной образовательной программы 

начального общего образования и достижения планируемых результатов за счѐт средств бюджета: 

расходы на оплату труда работников образовательного учреждения: оплата труда производится по 

НСОТ (новая система оплаты труда). Оклад (должностной оклад) педагогического работника 

определяется исходя из стандартной стоимости бюджетной образовательной услуги на одного 

обучающегося в зависимости от ступеней обучения, численности обучающихся в классах по 

состоянию на начало учебного года, среднемесячного количества учебных часов (часы аудиторной 

занятости) по учебному плану и повышающих коэффициентов к стандартной стоимости бюджетной 

образовательной услуги; для поощрения работников используются стимулирующие надбавки; 

расходы на повышение квалификации педагогических работников; 
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затраты на приобретение расходных материалов и хозяйственные расходы (за исключением расходов 

на содержание зданий и коммунальных расходов). 

 

3.5.4. Материально-техническое обеспечение 
 

Здание МОУ Остроленская   СОШ  3-х этажное, капитальное, сдано в эксплуатацию в 1967 году. 

Общая площадь здания - 2579,6 м
2
Территория образовательного учреждения благоустроена, 

освещена. Имеется спортивная площадка. 

В школе: 

19 учебных кабинетов; 

1 медицинский кабинет 

1спортивный зал; 

3 административных кабинета ; 

столовая; 

1 помещение библиотеки 

1 кабинет психологического обеспечения 

гардероб; 

2 компьютерный  класс с разнообразными программными материалами и выходом  в Интернет; 

1  мастерская, оснащенная оборудованием для изучения технологии, включающим устройства и 

мини-станки для обработки материалов, в том числе станки для деревообработки (сверления, 

выпиливания, столярных работ и т.п.) и верстаки; 

1 кабинет обслуживающего труда (швейная мастерская, кабинет кулинарии). 

1 музей 

37 компьютеров ; 

2- ноутбуков; 

16 МФУ,6 принтеров; 

 20 проекторов, 

Интерактивных досок-8 

         Материально-технические условия реализации образовательной программы в основном 

отвечают характеристикам современного образования, требованиям к оснащенности учебных и 

административных помещений, параметрам эргономико-дидактической приспособленности 

материальных условий кабинетов, соответствуют возрастным особенностям и возможностям 

обучающихся, позволяют обеспечить реализацию современных образовательных и иных 

потребностей и возможностей обучающихся по жизнеобеспечению и безопасности, сохранению и 

укреплению здоровья, развитию профессионального, социального и творческого опыта 

обучающихся. Уровень материально-технического оснащения позволяет осуществлять 

образовательный процесс в соответствии с учебным планом школы, требованиями ФГОС НОО и 

соответствовать лицензионным требованиям. Размещение учебного оборудования, оснащение 

учебных кабинетов повышенной опасности соответствует нормам охраны труда и техники 

безопасности. Освещенность в учебных кабинетах соответствует норме. Деятельность школы 

осуществляется в соответствии с нормативной документацией по охране труда и технике 

безопасности. Одним из основных направлений финансирования школы является создание 

безопасных условий и социально-психологической комфортности образовательной среды. 

 

3.5.5. Информационо-методическое условия реализации ООП НОО 

    Образовательная программа обеспечивается учебно-методическими, учебнодидактическими и 

информационными ресурсами по всем предусмотренным ею учебным курсам (дисциплинам), 

модулям. 

   Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в себя учебники, учебные 

пособия, рабочие тетради, справочники, хрестоматии, методические пособия для учителей, а также 

цифровые и электронные образовательные ресурсы, сайты поддержки учебных курсов, дисциплин и 

т.п. 

   Вариативная часть программы (учебные, развивающие, интегративные курсы, образовательные 

модули, внеурочная образовательная деятельность) сопровождается методическим обеспечением 

(план - графиком, расписанием, цифровыми ресурсами, материалами для учащихся и педагогов и 

т.п.). 
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   Учебно-методическое обеспечение состоит из основного состава и дополнительного. Основной 

состав УМК используется учащимися и педагогами на постоянной основе, дополнительный состав 

учебно-дидактических материалов - по усмотрению учителя и учащихся. Под учебно-

дидактическими материалами (УДМ) в учебном процессе понимается система различных текстов, 

заданий, задач, направленных на индивидуализацию учебной деятельности подростка, поиск своего 

образовательного маршрута как внутри одного учебного предмета, так и между ними, которые 

должны уметь разрабатывать учителя, исходя из особенностей системы и конкретных детей. 

     Выбор образовательных программ и технологий, методов обучения связан с тем, что 

образовательное учреждение по своей структуре имеет одну из целей - решение вопроса 

непрерывного образования, основным условием которого является осуществление преемственности 

между разными уровнями образования. Осуществление преемственности предполагает создание 

единой образовательной среды по следующим направлениям: 

 создание единого образовательного пространства за счет реализации единых образовательных 

программ; 

 реализация единого стиля обращения с ребенком; 

 формирование представления о жизни ребенка как некоем социальнопсихологическом целом; 

 использование в учебно-воспитательном процессе единых форм и методов работы с детьми; 

 организация совместных учебно-воспитательных мероприятий для обучающихся начальной  

школы; 

 использование различных форм методической работы, направленной на повышение уровня 

профессиональной компетентности учителей начального и основного общего образования; 

 работа с родителями. 

      Программы соответствуют требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта, позволяют развивать интеллектуальные способности детей, дают возможности для 

индивидуального выбора дополнительного материала и заданий, готовит ученика «нового типа», 

внутренне свободного, любящего и умеющего творчески относиться к действительности и другим 

людям, способным видеть проблему и решать еѐ самостоятельно, способного делать осознанный 

выбор и принимать самостоятельное решение. 

Реализация ООП обеспечивается доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам, 

формируемым по всему перечню дисциплин программы. 

Библиотечный фонд в основном укомплектован печатными и электронными изданиями основной 

учебной литературы.  

Учебно-методические комплексы состоят из учебников, входящих в Федеральный перечень 

учебников, допущенных и рекомендованных Министерством образования и науки РФ к 

использованию в учебном процессе школы на учебный год. Все учебники прошли государственную 

экспертизу по новой форме и включены Министерством образования и науки Российской Федерации 

в Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию в общеобразовательной 

школе.  

Фонд дополнительной литературы включает справочные издания, научнопопулярные издания по 

предметам учебного плана и периодические издания. 

Педагоги прошли курсы повышения квалификации по тематике, связанной с ИКТ-компетенциями.  

Эффективность реализации основной образовательной программы основного общего образования 

обеспечивается системой информационно-образовательных ресурсов и инструментов, которые дают 

школе возможность входить в единую информационную среду, фиксировать ход образовательного 

процесса, размещать материалы, иметь доступ к любым видам необходимой для достижения целей 

основной образовательной программы информации, ограничивать доступ к информации, 

несовместимой с задачами духовнонравственного развития, обеспечивать необходимый электронный 

документооборот. 

В качестве информационного освещения образовательной деятельности по всем направлениям 

функционирует официальный сайт. На сайте в доступной форме с целью обеспечения ознакомления 

общественности размещена информация по деятельности школы. 

С целью обеспечения доступа родителям и учащимся к достоверной информации о результатах 

образования школа участвует в проекте «Дневник. РУ». 

  Информационная образовательная среда способствует формированию УУД: ставить цель, 

планировать деятельность, контролировать и оценивать свою работу. 

Для этого имеются все технические условия: кабинет информатики, оборудованный компьютерами, 

интерактивные доски. Практически все учебные кабинеты, а также библиотека, оснащены 
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компьютерной техникой. Все компьютеры соединены внутренней локальной сетью и подключены к 

сети Интернет, что расширяет возможности использования информационных ресурсов Сети.  

 

3.5.6. Основные приоритеты, целевые показатели и индикаторы результативности 

реализации основной образовательной программы основного общего образования 
  Основные приоритеты в организации образовательного процесса в школе связаны с формированием 

образованной и социально направленной личности на основе освоения содержания образования 

программ государственного стандарта и образовательных программ внеурочной деятельности. 

Эффективность реализации программы определяется с помощью системы показателей и 

индикаторов, отражающих приоритеты, обозначенные во ФГОС, Федеральной целевой программе 

развития образования, Программе развития школы. 

Показатели Индикаторы 

 Результатив 

ность 

наличие всех трех составляющих образовательных результатов;  

процедуры системы оценивания результатов; 

ориентация работы учителя и учащихся на фиксацию 

индивидуального прогресса учащихся;  

направленность контрольно-измерительных материалов (соотношение 

урочных и внеурочных занятий, направленность вариативной части 

учебного плана); 

содержание учебного плана; 

содержание рабочих учебных программ; 

структура расписания учебных занятий; 

акцент в проектирование образовательного процесса на современные 

образовательные технологии; 

использование информационной среды ОУ в ООП 

наличие мониторинга реализации ООП, его содержание 

Эффективность наличие индивидуальных маршрутов (траекторий) и индивидуальных 

образовательных программ учащихся; 

место IT- технологий в рабочих учебных программах; 

наличие мониторинговых исследований на предмет повышения 

эффективности реализации ООП 

Доступность наличие в ООП возможности для разных форм для изучения того или 

иного учебного предмета; 

наличие в системе оценивания выполнения ООП учета (взаимозачета) 

учебных и внеучебных достижений учащихся за пределами ОУ 

Адаптирован 

ность 

учет возрастных возможностей учащихся через набор определенных 

видов деятельности; 

учет соотношения затрат на разные формы занятий с учетом возраста 

и их приоритетов; 

Ресурсность 

(цена программы) 

оценка кадровых, материально-технических, информационных, 

финансовых, организационных  затрат с точки зрения необходимости 

для достижения заявленных результатов; 

Инновацион 

ность 

наличие обоснованного шага развития в ООП (программы развития); 

реальность предлагаемых изменений в реализации ООП; 

возможности педагогических кадров и материально-технической базы 

для инноваций; 

мониторинг инновационного шага; 

Интегрирован 

ность 

(открытость) 

возможность включения ООП в сетевое взаимодействие; 

наличие образовательных модулей, курсов и т.п. других 

образовательных учреждений; 

Полнота 

реализации 

охват всех сторон деятельности ОУ; 

соответствие требованиям к структуре ООП со стороны ФГОС 
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