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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

начальная школа –детский сад №1 разработана на основе примерной основной 

образовательной программы начального общего образования в соответствии с 

требованиями федерального образовательного стандарта начального общего образования 

(далее – Стандарт) к структуре основной образовательной программы, определяет цель, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса 

на ступени начального общего образования.  
Программа разработана с учётом типа и вида образовательного учреждения, а 

также образовательных потребностей и запросов участников образовательного процесса.  
Содержание основной образовательной программы МБОУ начальная школа –

детский сад №1 отражает требования Стандарта и группируется в три основных раздела: 
целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта и 

учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности народов 

Российской Федерации, а также способы определения достижения этих целей и 

результатов.  
Целевой раздел включает: 

–  пояснительную записку;  
– планируемыерезультаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования;  
–  систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной  

образовательной программы начального общего образования. 
Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего  

образования и включает следующие программы, ориентированные на достижение 
личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе:  

– программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 
ступени начального общего образования;  

– программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 
деятельности;  

– программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 
начального общего образования;  

– программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни;  

–   программу коррекционной работы.  
Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 
процесса, а также механизмы реализации основной образовательной программы.  

Организационный раздел включает: 

–   учебный план начального общего образования; 

–   план внеурочной деятельности;  
– систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта.  
Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности 

являются основными организационными механизмами реализации основной 
образовательной программы начального общего образования.  

МБОУ начальная школа –детский сад №1 обязана обеспечить ознакомление 
обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников 
образовательного процесса:  

– с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 
образовательного процесса;  
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– с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 
образовательной программы начального общего образования, установленными 
законодательством Российской Федерации и образовательного учреждения. 
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Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, 

касающейся участия в формировании и обеспечении освоения всеми детьми основной 
 

образовательной программы начального общего образования, закрепляются в 

заключённом между ними и МБОУ начальная школа –детский сад №1  договоре, 

отражающем ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения 

основной образовательной программы. 
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1.Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка  
к основной образовательной программе начального общего 

образования (ООП НОО)  
Характеристика муниципального общеобразовательного учреждения средней 

 

хутора Трудобеликовского Красноармейского района Краснодарского края. 

 

Информационная справка о школе. 
 

Полное наименование образовательного  
МБОУ начальная 

школа –детский сад №1   

учреждения в соответствии с Уставом      

         

Дата образования     1970г.     

      

Учредитель     Администрация  МО  Красноармейский  район  в 

      лице  Управления образования   

      

Организационно- правовая форма   муниципальное  бюджетное 

      общеобразовательное учреждение   

       

Наличие юридического лица   ИНН 2336018398    

        

Лицензия     

серия 23Л01  № 05109 от 
14.12.2012г   

     

Свидетельство о государственной  

от 03 декабря 2014г. регистрационный номер 
03185 

аккредитации          

Устав школы  утвержден   начальником управления образования 

      администрации   муниципального образования 

      Красноармейский  район,  приказ  №  807  от 

      20.06.2016г     

      

Адрес школы     353836   Краснодарский край, Красноармейский 

      район поселок  , Элитный улица 

      Садовая,17     

       

Телефон/факс/сайт в Интернете   8(86165) 93 5 74    

      http://www.  

     

Реализуемые образовательные программы  Программы начального   

       общего образования   

Период образования    С 1 по 4 классы    

Период функционирования   1 смена 8.00- 13.30    

        

Наличие различных форм образования   Очная.     

Объем максимальной учебной  нагрузки  1 ступень - 21-23 часов;  

для учащихся по ступеням обучения       

Возраст  принимаемых в  6,5 – 7 лет     

общеобразовательное учреждение   в 1       

класс           

Режим работы школы    1 -4 классы – пятидневная неделя 
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Особенности микрорайона МБОУ  нш-д/с 

Кружки 

ДК поселка 

сельская 

библиотека  Элитный,    

№ 1       

Учреждения дополнительного     

образования для детей       

      

   

      

       
 

 

Учредителем бюджетного учреждения является: Муниципальное образование 
Красноармейский район. Функции и полномочия Учредителя бюджетного учреждения от имени 

администрации муниципального образования Красноармейский район осуществляет управление 
образования администрации муниципального образования Красноармейский район. 

 

Собственником имущества бюджетного образовательного учреждения является 
муниципальное образование Красноармейский район. Имущество бюджетного учреждения 

закрепляется за ним на праве оперативного, управления на основании приказа начальника 
управления муниципальной собственностью администрации муниципального образования 

Красноармейский район. 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение для детей дошкольного и 
младшего школьного возраста начальная школа –детский сад №1 зарегистрировано по 
постановлению главы администрации муниципального образования Красноармейский район № 
2610 от 21 декабря 2010 года "О создании муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста начальная школа –детский 
сад №1 муниципального образования Красноармейский район путём изменения типа, 

существующего муниципального общеобразовательного учреждения для детей дошкольного и 
младшего школьного возраста начальная школа –детский сад №1 Красноармейского района". 

 

Бюджетное учреждение 

  

является 

  

муниципальным 

 
 

учреждением 

  

и 

 
 

находится 

  

на  
бюджетном финансировании.   
Проблема школы 

Воспитание информационной, коммуникативной культуры, мотивации достижений,  
самообразования и саморазвития у учащихся школы. 

 

Материальная база школы:  
1 учебного здания, 2 учебных кабинета, 1 спортивная комната, музыкальный зал, 

библиотека ,1 столовая и пищеблок, .  
.  

МБОУ  на 100% обеспечена учебниками, учебно-методической литературой и материалами по 
всем учебным предметам ООП НОО. Имеет доступ к печатным и электронным  
образовательным ресурсам, в том числе к электронным образовательным ресурсам, 
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размещённым в федеральных и региональных базах данных. Фонд дополнительной литературы 
включает детскую художественную и научно-популярную литературу, справочно-
библиографические и периодические издания. 

 

Для успешного обучения детей в школе есть: 

 высококвалифицированные педагоги;
 программно-методическое обеспечение, вариативность программ обучения в начальной школе 

(классическая начальная школа; школа XXI века; экологические классы);
 кабинеты, оснащённые современным оборудованием;
  
 предметные кружки;

 
. 
 
 

 

Для комфортного пребывания детей в школе есть: 
 

 служба охраны здания и прилегающей территории;
 просторные эстетически оформленные рекреации.

 

Концепция желаемой модели школы такова: МБОУ начальная школа –детский сад №1   к 
моменту реализации программы развития представляется общеобразовательным учреждением, в 
котором:  

 хорошо развита материально- техническая база, позволяющая осуществлять учебный 
процесс на современном технологическом уровне

 осуществляется инновационная и опытно-экспериментальная деятельность, направленная 
на обеспечение эффективного интеллектуального, физического, эмоционального развития 
ребенка, с предпрофильными и профильными классами, углубленным изучением 
отдельных предметов на второй и третьей ступенях обучения, способствующими 
раскрытию и развитию природных возможностей, способностей и потребностей 
выпускника  

 педагогические кадры используют современные технологии на всех ступенях обучения, 
испытывают потребность в самообразовании и самосовершенствовании

 созданы благоприятные условия сохранения здоровья ученика
 откорректирована и функционирует оптимальная организация учебно-воспитательного 

процесса
 осуществляется развитие творческих способностей учащихся с последующим участием в 

конкурсах, выставках, фестивалях, выступлениях, концертах и т.д.
 сформирована система работы с родителями, осуществляется повышение знаний 

родителей через курсы, лектории, конференции, родители участвуют в управлении 
школой через Управляющий совет.
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Школа имеет укомплектованный штат педагогических работников.  
93% учащихся и 96% родителей отмечают благоприятный психологический климат в школе 

и доброжелательную атмосферу. 98% родителей считают, что их дети учатся в хорошей школе и 
удовлетворены качеством предоставляемых образовательных услуг.  

Таким образом, в школе созданы условия, позволяющие на новом этапе решать проблемы 
обеспечения качества образования и его доступности. 

 

Образовательная программа начального общего образования начинает реализовываться с 
2010-2011 учебного года в 1-ой ступени МБОУ начальная школа –детский сад №1 поселка 
Элитный Красноармейского района Краснодарского края.  
Цели реализации основной образовательной программы начального общего образования  

1. Обеспечить достижение учащимися начальных классов личностных, 
метапредметных и предметных результатов освоения основной образовательной 
программы.  

2. Обеспечить формирование универсальных учебных действий как учебной, 

так и в личностной, коммуникативной, познавательной, регулятивной сферах, 
обеспечивающих способность к организации самостоятельной деятельности 

учащегося.  
3. Обеспечить познавательную мотивацию учащихся, готовность и способность  

к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем, одноклассниками, 
сформировать основы нравственного поведения.  

4. Обеспечить возможности для продолжения социально-личностного развития 
ребёнка, проявления осознанных представлений об окружающем мире, о себе, о 
нравственно-этических нормах общества.  

5. Сформировать готовность учащихся к рефлексии- важнейшему качеству, 
определяющему направленность на саморазвитие и реализацию творческого 
потенциала.  

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

начального общего образования  
Основная образовательная программа учитывает требования к образованию, которые 

предъявляют стандарты второго поколения.  
Принципиальным подходом к формированию ООП начального общего образования стал учёт 
изменения социальной ситуации развития современных детей. Наряду со знаниевым компонентом  
в программном содержании обучения представлен деятельностный компонент, что позволяет 

установить баланс в теоретической и практической составляющих содержания обучения. 

Определение в программе содержания тех знаний, умений и способов деятельности, которые 

являются надпредметными, даёт возможность объединить усилия всех учебных предметов для 

решения общих задач обучения, что обеспечивает интеграцию в изучении разных сторон 

окружающего мира. ООП построена с учётом требований к оснащению образовательного 

процесса в соответствии с содержанием учебных предметов.  
Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в области 

образования, изложенным в Законе Российской Федерации “Об образовании”. Это:  
– гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и 

здоровья человека, свободного развития личности;  
– воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви 

к окружающей природе, Родине, семье;  
– единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и развитие 

системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и 
особенностей в условиях многонационального государства; 
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– общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 
особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников;  

– обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, 
творческого развития;  

– формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени 
обучения картины мира;  

– формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и 
нацеленного на совершенствование этого общества;  

– содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от 
национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

 

Состав участников образовательного процесса 

Дети (учащиеся), достигшие школьного возраста (не младше 6,5 лет).  
Педагоги, изучившие требования, предъявляемые к ООП федеральным государственным 

образовательным стандартом (ФГОС), владеющие современными технологиями обучения, 
ответственные за качественное образование, демонстрирующие рост профессионального 

мастерства.  
Родители, изучившие особенности ООП, нормативные документы и локальные акты, 

обеспечивающие её выполнение.  
ООП реализует функцию общественного договора с родителями, предоставляет возможность 

родителям участвовать в работе органов государственно-общественного управления. Для 
реализации прав семьи и ребёнка на выбор индивидуального образовательного маршрута, в 

гимназии созданы условия для самореализации учащихся в соответствии с их способностями, 

желанием и направленностью личности. 

 

Характеристика основной образовательной программы начального общего образования 
Основная образовательная программа начального общего образования  МБОУ начальная 

школа –детский сад №1пос.Элитный  Красноармейского района Краснодарского края 
формировалась с учётом особенностей первой ступени общего образования и характерных 

особенностей младшего школьного возраста. 
Начальная школа – особый этап в жизни ребёнка, связанный:  
• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с переходом к 

учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный характер и 
являющейся социальной по содержанию;  

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

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

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

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

свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и 
сверстниками в учебном процессе;  

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

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

Особенности детей от 6,5 - до 11лет связаны с: 
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• центральными психологическими новообразованиями, формируемыми на данной ступени 

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

внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, 
планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, 

осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов);  
• развитием 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. 

 

Программа начального общего образования в МБОУ начальная школа –детский сад №1  

поселка Элитный Красноармейского района Краснодарского края направлена на формирование 
общей культуры обучающихся, 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.  

Целью реализации основной образовательной программы начального общего 

образования является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

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

компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья. Поэтому миссия начальной школы как 

образовательной ступени МБОУ начальная школа –детский сад №1  поселка Элитный 

Красноармейского района Краснодарского края состоит в создании условий для:  
а) овладения учащимися содержания образования в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО;  
б) максимального использования возможностей образовательного процесса для развития 

познавательных потребностей, содержательных интересов и духовной сферы ребёнка;  
в) целостного развития личности ребёнка и приобретения им основ учебной деятельности 

как личностного новообразования.  
Настоящая образовательная программа ставит перед МБОУ начальная школа –детский сад 

№1  поселка Элитный Красноармейского района Краснодарского края задачи, связанные с 
изменениями образовательного пространства, что создаёт возможность полностью реализовать 

требования ФГОС НОО. Среди них:  
1. Создать эффективную модель синтеза урочной и внеурочной деятельности в целях достижения 

планируемых образовательных результатов на ступени начального общего образования.  
2. Повысить эффективность информационной образовательной среды через пополнение банка 

цифровых образовательных ресурсов, экспертизу и систематизацию электронных материалов 

для учебных предметов и внеурочной деятельности, использование всеми учителями 

начальной школы Интернет-технологий, создание и работу сайтов класса и личных сайтов 

педагогов, диссеминацию опыта через сеть Интернет, создание электронного мониторинга 

образовательных достижений младших школьников.  
3. Разработать систему общественно-полезных практик, социальных проектов и акций для 

учащихся начальной школы, способствующую приобретению значимого социального опыта.  
4. Пополнить и обновить компьютерную базу, медиаресурсы, оборудовать кабинеты начальной 

школы интерактивными досками. Создать современный кабинет иностранного языка для 
начальной школы.  

5. Создать систему научно-методической поддержки и сопровождения процесса реализации 
основной образовательной программы начального общего образования , систему 
педагогической супервизии (оказание поддержки) в работе с кадрами.  

6. Разработать систему работы с родительским сообществом, обеспечивающую вовлечение 
родителей в деятельность органов государственно-общественного управления, в деятельность 
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по реализации ООП НОО в МБОУ начальная школа –детский сад №1  поселка Элитный  
Красноармейского района Краснодарского края.  

7. Создать систему выявления, поддержки и сопровождения одарённых детей и младших 
школьников, испытывающих затруднения в учении и самореализации.  

Структура ООП соответствует ФГОС и содержит следующие разделы:  
 пояснительную записку;
 планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования;
 базисный учебный план и учебный план на 2021-2022 учебный год;
 программу формирования универсальных учебных действий на ступени начального общего 

образования и программу диагностики УУД у первоклассников;
 программы учебных предметов и рабочие программы для 1-4 класса, построенные в 

соответствии с УМК «Начальная школа 21 века». 
 программу духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших 

школьников с приложением программы внеурочной деятельности.  

 программу формирования культуры здорового и безопасного образа жизни;
 программу коррекционной работы;
 программу внутренней оценки планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы НОО. 
ООП обеспечивает: гарантию прав учащихся на образование (доступное и качественное), 

оптимизацию образовательного процесса (оптимальные способы организации учебной 

деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической и 

коммуникативной деятельности), эффективное использование современных технологий обучения, 

обеспечение условий для самореализации, самоопределения личности и сохранения здоровья 

учащихся, использование современного материально-технического обеспечения образовательного  
процесса, информационное и психолого-педагогическое сопровождение образовательного 
процесса.  

Учителями начальной школы для реализации ООП НОО сделан выбор УМК «Начальная 
школа 21 века». Выбор определён на основе следующих предпосылок: 

 

Важнейшей отличительной чертой учебно-методического комплекта «Начальная школа XXI 
века» является его единая внутренняя архитектура.  
Комплект базируется на теории деятельности А.Н. Леонтьева, Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова. 

Комплект был включен в список учебной литературы, рекомендованной образовательным  
учреждениям, участвующим в эксперименте по совершенствованию структуры и содержания 
общего образования.  

Среди принципиальных особенностей УМК авторы-разработчики выделяют следующие:  
• Сопровождается педагогической диагностикой. Основными целями педагогической 

диагностики, в отличие от мониторинга и контрольной работы, является, во-первых, получение 
объективных данных о продвижении ученика в формировании у него умений учебной 

деятельности; во-вторых, не количественная (ученик справился - ученик не справился с заданием),  
а качественная (почему не выполнил конкретное задание, каждая ошибка имеет свою причину) 
оценка усвоения учащимися изученного материала, в том числе их умение применить освоенные 
способы действия в стандартных и нестандартных ситуациях.  
• В процессе обучения реализуется интегрированный подход. Комплект содержит 
интегрированные курсы: «Окружающий мир», «Литературное чтение», «Русский язык» и 
«Математика». По мнению авторов УМК, начальная школа должна быть природосообразной.  
• Учебная задача имеет приоритет перед задачей практической, традиционно используемой в 

начальной школе. В основе решения учебной задачи - обнаружение, выбор из имеющихся или 
реализация способа решения. Деятельность ученика направлена не на получение результата - 

ответа, а на процесс решения. 
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Учебно-методический комплект функционирует в соответствии с Государственным 

стандартом начального общего образования и предназначен для массовой школы. Авторским 

коллективом созданы средства обучения для учащихся (учебники, рабочие тетради) и учителей 
(книги, методические рекомендации, поурочные планирования и др.).  

Комплект «Начальная школа XXI века» для 4-летней начальной школы включает в себя уже 

известные учителям и методистам учебно-методические комплекты по следующим учебным 
предметам:  
– Обучение грамоте 

Букварь. Авторы Л.Е.Журова, А.О. Евдокимова 

– Русский язык. Авторы С.В.Иванов, А.О.Евдокимова и др. 

– Литературное чтение. Автор Л.А.Ефросинина 

– Математика.  Автор В.Н.Рудницкая 

– Окружающий мир.Авторы Н.Ф.Виноградова 

- Музыкальное искусство Авторы В.О.Усачева,Л.В.Школяр 

– Технология.Автор Е.А.Лутцева  
Таким образом, комплект «Начальная школа XXI века» полностью обеспечивает учебный 

процесс в начальной школе учебно-методическими пособиями по всем предметам, включённым в 
Федеральный базисный учебный план.  

УМК "Начальная школа XXI века" стал победителем "Конкурса по созданию учебников 

нового поколения для средней школы", проводимого Национальным Фондом подготовки кадров и 
Министерством образования РФ.  

Выражением общественного признания УМК стали отраслевые и правительственные 

награды комплекта. В 2001 г. комплект стал победителем в номинации "Учебник XXI века" и 

обладателем книжного "Оскара" на XIV Московской международной книжной ярмарке. В 2002 г. 

комплект удостоен Премии Президента РФ в области образования 
 
 
 
 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования. 

1.2.1.Общие положения. 

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

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

реализации требований Стандарта к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу. Они представляют собой систему обобщённых личностно 

ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, 

что обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, 

подлежащих формированию и оценке.  
Планируемые результаты:  
·обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и 
предметных результатов для каждой учебной программы с учётом ведущих целевых установок их 

освоения, возрастной специфик и 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 
обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно 
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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 даёт представление о том, какими 
именно действиями — познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, 
преломлёнными через специфику содержания того или иного предмета, — овладеют обучающиеся  
в ходе образовательного процесса. В системе планируемых результатов особо выделяется учебный 
материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий основой для последующего обучения.  

Структура планируемых результатов строится с учётом необходимости:  
·определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения достигнутого 

уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребёнка;  
·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;  
·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 о смысле изучения данного предмета, его вкладе в 

развитие личности обучающихся. 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 определённых познавательных 

потребностей обучающихся. Оценка достижения этих целей ведётся в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации, а полученные результаты характеризуют деятельность системы образования.  
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 данной 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 её освоения (с помощью итоговой работы). Оценка 

освоения опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

обучающихся, ведётся 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 
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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 

отрабатывается 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 ведётся 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.  
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 ведётся оценка достижения 

планируемых результатов этой группы, не является препятствием для перехода на 

следующую ступень обучения. В ряде случаев учёт 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 подчёркивает 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:  
·междисциплинарной  программы  «Формирование  универсальных  учебных  действий»,  а 

также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование  ИКТ-компетентности учащихся»; 

·программ  по  всем  учебным  предметам  -  «Русский  язык»,  «Литературное  чтение», «Иностранный  

язык»,  «Математика»,  «Окружающий  мир»,  «Основы  духовно-нравственной культуры народов 

России», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая 

культура». 

 

1. 2.2. 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 
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учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 
планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои 
действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.  

В сфере познавательных универсальных учебных действий 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 приёмы решения задач.  

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнёра), 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.  

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»;  

·формирование личностного смысла учения;  
·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; 

·продуктивное сотрудничество со взрослыми и сверстниками;  
·основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания 

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

гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 
благополучие;  

·основы толерантности, качества доброжелательности, отзывчивости;  
·ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей;  
· самостоятельная и личная ответственность;  
·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;  

·умение адаптироваться в меняющемся мире. 

Выпускник получит возможность для формирования: 
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·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;  
·морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 
устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;  

·установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках;  
·осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни;  
·эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.  
Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  
·осуществлять целеполагание как постановку учебной задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно;  
·принимать и сохранять учебную задачу;  
·учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем;  
·планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане;  
·учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;  
·осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (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 

учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, 

более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и 
результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном 

языках.  
· владеть саморегуляцией как способностью к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и к преодолению препятствий  
Выпускник получит возможность научиться:  
·в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

·преобразовывать практическую задачу в познавательную; ·проявлять 

познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  
·самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале;  
·осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  
·самостоятельно  адекватно  оценивать  правильность  выполнения  действия  и  вносить 
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необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия.  
Познавательные универсальные учебные 

действия Выпускник научится:  
·осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 
цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета;  
·осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;  
·использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные)  

и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

·строить сообщения в устной и письменной форме;  
· владеть смысловым чтением как осмыслением цели чтения и выбора вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 
жанров; определение основной и второстепенной информации;  

·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; ·ставить и решать проблемы; 
 

·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 моделированием — преобразованием объекта из чувственной формы в модель, где 

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

·владеть рядом общих приёмов решения задач. 

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

Интернета;  
·записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

·создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

·осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  
·осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;  
·осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты;  
·осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций;  
·строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей;  
·произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 
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Коммуникативные универсальные учебные 
действия Выпускник научится:  
·эффективному слушанию;  
·адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 
сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;  
·допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 
взаимодействии;  

·договариваться о бесконфликтном распределении функций и ролей в группе;  
·учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  
·формулировать собственное мнение и позицию; владеть конструктивной аргументацией;  
·договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов;  
·строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а 

что нет;  
·задавать вопросы; 

·контролировать действия партнёра; 

·использовать речь для регуляции своего действия;  
·адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.  
Выпускник получит возможность научиться:  
·учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной;  
·учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

·понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  
·аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;  
·продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций 

всех участников;  
·с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;  
·задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром;  
·осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;  
·адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;  
·адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

 

1.2.2.1. 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- 
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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, их интерпретация и 

преобразование. 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 её с информацией из других источников и имеющимся жизненным 
опытом.  

Работа с текстом: поиск информации и понимание 
прочитанного Выпускник научится:  
·находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном 
виде; ·определять тему и главную мысль текста; ·делить тексты на 
смысловые части, составлять план текста;  
·вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

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, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по его 
описанию; выделять общий признак группы элементов);  

·понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 
схемы, диаграммы;  

·понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 
структуру, выразительные средства текста;  

·использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 
нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;  

·ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться:  
·использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска 

нужной информации;  
·работать с несколькими источниками информации; 

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

информации Выпускник научится:  
·пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;  
·соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в 

тексте напрямую;  
·формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

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

поставленный вопрос.  
Выпускник получит возможность научиться:  
·делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 

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

Работа с текстом: оценка информации 
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Выпускник научится: 

·высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;  
·оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте;  
·на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 
находить пути восполнения этих пробелов;  

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

Выпускник получит возможность научиться: 

·сопоставлять различные точки зрения; 

·соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;  
·в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 

1.2.2.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

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

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном 

высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с гипермедийными 

информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические 

изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы 

данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных 

технологий или размещаться в Интернете.  
Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие безопасные и 

эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для 

использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей культуры.  
Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств 

ИКТ; научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение, 
цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать гипермедиасообщения.  

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные 
источники её получения; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации.  
Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и 

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

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание 

всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые 
универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной 

учебной деятельности в средней и старшей школе.  
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с 

компьютером Выпускник научится:  
·использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять 
компенсирующие физические упражнения (минизарядку);  

·организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, 

цифровых данных 

Выпускник научится:  
·вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото-

и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию; 
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·владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на иностранном языке, 
использовать экранный перевод отдельных слов;  

·рисовать изображения на графическом планшете; 
·сканировать рисунки и тексты. 

 

Выпускник получит возможность научиться:  
·использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации  
Выпускник научится:  
·подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому 

качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-
карты);  

·описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 
аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ;  

·собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, 
используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса 
людей;  

·редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 
коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, 
видео- и аудиозаписей, фотоизображений;  

·пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать 
основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический орфографический 
контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида;  

·искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах 
данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список 

используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок);  
·заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться:  
·грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к информации 

и к выбору источника информации. 

 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится:  
·создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять 

и сохранять их;  
·создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с 

использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста;  
·готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации;  
·создавать диаграммы, планы территории и пр.;  
·создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять 

новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);  
·размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного 

учреждения;  
·пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и 
результаты общения на экране и в файлах.  

Выпускник получит возможность научиться: 

·представлять данные; 

·создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 
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клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель».  
Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится:  
·создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах;  
·определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя с 
использованием конструкций последовательного выполнения и повторения;  

·планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться:  
·проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы;  
·моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

1.2.3. Русский язык  
В результате изучения курса русского языка обучающиеся на ступени начального общего 

образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление 

национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное эмоционально-ценностное 

отношение к русскому 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 

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

научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет основой 

выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи при 

составлении несложных устных монологических высказываний и письменных текстов. У них 

будут сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в 

диалоге: ориентация на позицию партнёра, учёт 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 

объёме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением 
проверять написанное;  

·получит первоначальные представления о системе и структуре русского языка: 

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

словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объёме содержания курса 

научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как 

звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит 

основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-

моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми единицами.  
В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебно-
познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому языку и способам решения 
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новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении 
изучения курса русского языка на следующей ступени образования.  

2.1. Содержательная линия «Система языка»  
Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится:  
·различать звуки и буквы;  
·характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безударные; согласные 

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

·знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 
упорядочивания слов и поиска нужной информации.  

Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический 
(звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, 
оценивать правильность проведения фонетико-графического (звукобуквенного) разбора слов.  

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться:  
·соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике материала);  
·находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 

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

родителям и др.  
Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится:  
·различать изменяемые и неизменяемые слова;  
·различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

·находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс.  
Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с однозначно 

выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать 
правильность проведения разбора слова по составу.  

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

·выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

·подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

·подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

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

·оценивать уместность использования слов в тексте; 

·выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи.  
Раздел «Морфология» 

Выпускник научится:  
·определять грамматические признаки имён существительных — род, число, падеж, 

склонение;  
·определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, падеж;  
·определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем 

времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение.  
Выпускник получит возможность научиться:  
·проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 
морфологического разбора; 
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·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.  

2.2. Содержательная линия «Орфография и 
пунктуация» Выпускник научится:  
·применять правила правописания (в объёме содержания курса);  
·определять (уточнять) написание слова по орфографическому 
словарю; ·безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов;  
·писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами 

правописания;  
·проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки.  
Выпускник получит возможность научиться:  
·осознавать место возможного возникновения орфографической 
ошибки; ·подбирать примеры с определённой орфограммой;  
·при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 

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

действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах.  
2.3. 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 учётом 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; 
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·составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение;  
·анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить 

в тексте смысловые пропуски;  
·корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;  
·анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и 

сочинениями и 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  
Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего 

развития и для успешного обучения по другим предметам. У них будет формироваться 
потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. Младшие 

школьники полюбят чтение художественных произведений, которые помогут им сформировать 
собственную позицию в жизни, расширят кругозор.  

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием России 
и общечеловеческими ценностями.  

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу, 

эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение 

собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное произведение как особый 

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

коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, используемыми в 

художественных произведениях.  
К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к дальнейшему 

обучению, достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, 

сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и 
познавательные интересы.  

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и 
прослушанного произведения, элементарными приёмами анализа, интерпретации и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 
самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, 

осознают себя как грамотных читателей, способных к творческой деятельности.  
Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) 

произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении 

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

повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся 

декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность 

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

небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию).  
Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и научно-

популярной литературой, будут находить и использовать информацию для практической работы.  
Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне 

осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы.  
3.1. Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится:  
·осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать 

чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: 
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удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, 
аргументации, иной информации;  

·читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;  
·различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), 

опираясь на особенности каждого вида текста;  
·читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и 

декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки;  
·использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, выборочное; выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;  
·ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, 

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

мысль и героев произведения; тему и подтемы (микротемы); основные события и устанавливать 

их последовательность; выбирать из текста или подбирать заголовок, соответствующий 

содержанию и общему смыслу текста; отвечать на вопросы и задавать вопросы по содержанию 

произведения; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, заданные 

в явном виде);  
·использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов (делить текст на части, 

озаглавливать их; составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между событиями, 
поступками героев, явлениями, фактам и, опираясь на содержание текста; находить средства 

выразительности: сравнение, олицетворение, метафору, эпитет
1
, определяющие отношение автора 

к герою, событию;  
·использовать различные формы интерпретации содержания текстов (формулировать, 

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

нём информацию, но и на жанр, структуру, язык; пояснять прямое и переносное значение слова, 

его многозначность с опорой на контекст, целенаправленно пополнять на этой основе свой 

активный словарный запас; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, 

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

соотнося их с содержанием текста);  
·ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, 

соотносить поступки героев с нравственными нормами;  
·передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-

познавательного, учебного и художественного текстов в виде пересказа (полного, краткого или 
выборочного);  

·участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 
высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдать правила речевого этикета), опираясь 
на текст или собственный опыт.  

Выпускник получит возможность научиться: 

·воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

·предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт; 

·выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

·осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

·определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою и его поступкам;  
·отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения литературного 

произведения;  
·оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма 

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

или отвечая на вопрос;  
·высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и подтверждать 

высказанное суждение примерами из текста;  
·делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практического использования. 
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3.2. Круг детского чтения 

Выпускник научится:  
·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) на 

литературное произведение по заданному образцу;  
·пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой.  
Выпускник получит возможность научиться:  
·ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с выдающимися 

произведениями классической и современной отечественной и зарубежной литературы;  
·определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов и 

познавательных потребностей;  
·писать отзыв о прочитанной книге;  
·работать с тематическим каталогом; 

·работать с детской периодикой. 

3.3. Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится:  
·сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, выделяя два-три 

существенных признака (отличать прозаический текст от стихотворного; распознавать 
особенности построения фольклорных форм: сказки, загадки, пословицы).  

Выпускник получит возможность научиться:  
·сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд литературоведческих 

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

художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора, эпитет
1
);  

·создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, 
используя средства художественной выразительности (в том числе из текста).  

3.4. Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

·читать по ролям литературное произведение;  
·создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, репродукций 

картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта;  
·реконструировать текст, используя различные способы работы с «деформированным» 

текстом: восстанавливать последовательность событий, причинно-следственные связи.  
Выпускник получит возможность научиться: 

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

·создавать иллюстрации по содержанию произведения; 

·работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты;  
·создавать собственный текст (повествование–по аналогии, рассуждение – развёрнутый 

ответ на вопрос; описание – характеристика героя). 
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1.2.5.  Иностранный язык (немецкий)  
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. 
 

Со изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных 
ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и 

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

Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего образования внесёт 
свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство на уроках 

иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение своего 
отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать становлению 

обучающихся как членов гражданского общества.  
В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у 

обучающихся:  
·сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способность и 

готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение и 
аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учётом речевых возможностей и 

потребностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; будет получено 
общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка;  

·будут заложены основы коммуникативной культуры, т.е. способность ставить и решать 
посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые 

средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми 

партнёрами;  
·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. 
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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: 

·воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

·составлять краткую характеристику персонажа; 

·кратко излагать содержание прочитанного текста.  
Аудирование 

Выпускник научится:  
·понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное;  
·воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале.  
Выпускник получит возможность научиться:  
·воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию;  
·использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова.  
Чтение 

Выпускник научится:  
·соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;  
·читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую интонацию; 
 

·читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на 
изученном языковом материале;  

·читать про себя и находить необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·догадываться о значении незнакомых слов по контексту;  
·не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание 

текста. 

 

Письмо 

Выпускник научится:  
·выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;  
·писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения (с опорой на 

образец);  
·писать по образцу 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). 
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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 нём; 

·списывать текст; 

·восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

·отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться:  
·сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 
·группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; ·уточнять 
написание слова по словарю;  
·использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный язык и 

обратно).  
Фонетическая сторона речи 

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

произношения звуков;  
·соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

·различать коммуникативные типы предложений по интонации;  
·корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей.  
Выпускник получит возможность научиться:  
·распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 
·соблюдать интонацию перечисления;  
·соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах);  
·читать изучаемые слова по транскрипции.  
Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 
 
 

·узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 
словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования;  

·употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной 
задачей;  

·восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·узнавать простые словообразовательные элементы;  
·опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова). 
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Грамматическая сторона речи 

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

определённым/неопределённым/нулевым артиклем, существительные в единственном и 

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

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

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

(до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временных и 

пространственных отношений.  
Выпускник получит возможность научиться: 

·узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but;  
·использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), 

предложения с конструкцией there is/there are;  
·оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any);  
·оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes); 

наречиями степени (much, little, very);  
·распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

1.2.7. Математика  
В результате изучения курса «Математика» 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;  
·получат представление о числе как результате счёта 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. 
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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, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), 

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — 
грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — 

сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр).  
Выпускник получит возможность научиться: 

· классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия;  
· выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), 

объяснять свои действия.  
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 

трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и 
числом 1);  

· выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение;  
· вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, со 

скобками и без скобок).  
Выпускник получит возможность научиться: 

· выполнять действия с величинами; 

· использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

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

и оценки результата действия и др.). 

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:  
· решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, 

треть, четверть, пятая, десятая часть);  
· решать задачи в 3—4 действия; 

· находить разные способы решения задачи.  
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); 
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· 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.  
6.5. Геометрические величины 

Выпускник научится: 

· измерять длину отрезка;  
·вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и 

квадрата;  
· оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, площадь 

фигуры, составленной из прямоугольников. 

6.6. Работа с информацией  
Выпускник научится:  
·устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений о числах, величинах, 

геометрических фигурах;  
·читать несложные готовые таблицы; 

·заполнять несложные готовые таблицы; 

·читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·читать несложные готовые круговые диаграммы; 

·достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;  
· сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм;  
·понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («и», 

«если то», «верно/неверно, что», «каждый», «все», «некоторые», «не»);  
·составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска 

информации;  
·распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и 

диаграммы);  
·планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию 

с помощью таблиц и диаграмм;  
·интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

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

 

1.2.8. 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;  

·приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и 
культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и 
 
 
 

 



39 

 

взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать 
восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, 
определить своё место в ближайшем окружении;  

·получат возможность осознать своё 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.  
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; 
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·понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 
поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 
сохранения и укрепления своего здоровья.  

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

видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие 
презентации по результатам наблюдений и опытов;  

·моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 
виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;  

·осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение, 
соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия 
воды и электроэнергии) и природной среде;  

·пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья, 
осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены;  

·выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать 
первую помощь при несложных несчастных случаях;  

·планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 
окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации.  

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, 

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

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других 
людей и сопереживания им;  

·использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 
компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска познавательной 

информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных 
высказываний.  

Выпускник получит возможность научиться:  
·осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами;  
·ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

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

исторической перспективы;  
·наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, 
профессионального сообщества, этноса, нации, страны;  

·проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и 
правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке, 

участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной 
образовательной среде;  

·определять   общую   цель   в   совместной   деятельности   и   пути   её   достижения, 
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договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в 
совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 
окружающих. 

 

1.2.9. Музыка  
В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у обучающихся 

будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное активное восприятие; 

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

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

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

России, музыкальной культуре её народов; начнут развиваться образное и ассоциативное 

мышление и воображение, музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-творческие 

способности в различных видах музыкальной деятельности.  
Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально 

выражать своё 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 приобретённый 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.  
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 своё отношение к нему в различных видах музыкально-творческой 
деятельности;  

·ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 
фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы народной и 
профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции;  

·воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 
особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, 

действах и др.).  
Выпускник получит возможность научиться:  
· реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности;  
· организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать.  
8.2. Основные закономерности музыкального 

искусства Выпускник научится: 
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·соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 
музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской 
деятельности на основе полученных знаний;  

·наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и 
различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм 
построения музыки;  

· общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 
инструментального) воплощения различных художественных образов.  

Выпускник получит возможность научиться:  
·реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных музыкальных 
инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации);  

·использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 
простейших мелодий;  

·владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 
коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных 
образов.  

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 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). 

 

1.2.10 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, 

воплощённых 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; 
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·появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в духовной  
и художественно-продуктивной деятельности, разовьётся 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», разовьётся принятие культуры и духовных традиций многонационального народа 

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

органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  
·будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится осознание своей 
этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие.  

Обучающиеся:  
·овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических 

искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), живописи, 
скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве;  

·смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать своё 

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

воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой деятельности; 

·научатся  применять  художественные  умения,  знания  и  представления  о  пластических искусствах  

для  выполнения  учебных  и  художественно-практических  задач,  познакомятся  с  
возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; ·получат навыки 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог,  
участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут способны 
вставать на позицию другого человека;  

·смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и 

представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-

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

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 

приёмы работы с ними для передачи собственного замысла;  
·различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику;  
·эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать 

в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё отношение 
к ним средствами художественного образного языка;  

·узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 
национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные 
стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений;  

·приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев 
своего региона, показывать на примерах их роль и назначение.  

Выпускник получит возможность научиться:  
·воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 

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

·видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 
скульптура и т.д. в природе, на улице, в быту);  

·высказыватьаргументированноесуждениеохудожественныхпроизведениях, 
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изображающих природу и человека в различных эмоциональных 
состояниях. 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, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 
собственного художественно-творческого замысла;  

·различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 
напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для передачи 
художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности;  

·создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства 
образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; передавать 
характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;  

·наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; 
изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 
выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании;  

·использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения 
своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; 

передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики 
произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий).  

Выпускник получит возможность научиться:  
·пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 
состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на 

заданные темы;  
·моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек средствами 
изобразительного искусства и компьютерной графики;  

·выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной 
графики в программе Paint.  

9.3. Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Выпускник научится:  
·осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-

творческой деятельности;  
·выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

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

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

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

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

усвоенные способы действия.  
Выпускник получит возможность научиться:  
·видеть, чувствовать и изображать красоту и 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 своё отношение;  
·изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

 

 

1.2.11. Технология 
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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 куль  
тур 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 приобретённые 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 подчинённых, распределение общего объёма 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 

приёмами 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.  

10.1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 
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·иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных 
народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих 
родителей) и описывать их особенности;  

·понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 
обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и 
руководствоваться ими в практической деятельности;  

·планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 
инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия;  

·выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·уважительно относиться к труду людей;  
·понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном мире, 

в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать их;  
·понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, 

искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт 
(изделия, комплексные работы, социальные услуги).  

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 приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из 
заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия);  

· применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 
чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла);  

·выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с 
простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и 

выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные изделия по 
простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам.  

Выпускник получит возможность научиться:  
·отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла;  
·прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-
художественной задачей.  

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 объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с 

изображениями их развёрток;  
·создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской 
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задачи или передачи определённой художественно-эстетической информации, воплощать этот 
образ в материале.  

10.4. Практика работы на компьютере 

Выпускник научится:  
·соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером для 

воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения 
доступных конструкторско-технологических задач;  

·использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: 

активировать, читать информацию, выполнять задания;  
·создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя редакторы 

текстов и презентаций.  
Выпускник получит возможность научиться:  
·пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами её получения, 
хранения, переработки. 

 

1.2.12. 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;  

·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 (в снежных районах России) и 

плавать простейшими способами; 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 
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деятельности будут использовать навыки коллективного общения и взаимодействия. 

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 учётом своей учебной и внешкольной деятельности, 
показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности.  

11.2. Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится:  
·отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в 

соответствии с изученными правилами;  
·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 приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах. 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 приёмы; 

·выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);  
·выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие перекладина и 

брусья, напольное гимнастическое бревно); 
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·выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного 
веса и объёма);  

·выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 
направленности.  

Выпускник получит возможность научиться: 

·сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;  
·выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические 

комбинации; ·играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

·выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; ·плавать, в том 

числе спортивными способами; ·выполнять передвижения на лыжах. 
 
 
 
 

1.2.13. Основы православной культуры.  
Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного христианства. 

Культура и религия. Во что верят православные христиане. Добро и зло в православной 

традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и 

ответственность. Милосердие и сострадание.православие в России. Православный храм и другие 

святыни. Символический язык православной культуры: христианское искусство (иконы,фрески, 

церковное пение, прикладное искусство), православный календарь. Праздники. Христианская 

семья и её ценности. 
 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

 

1.3.1.Общие положения. 

 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки результатов образования 
на ступени начального общего образования, её содержательной и критериальной базой 

выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной  
образовательной программы начального общего образования.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования представляет собой один из инструментов реализации 

Требований стандартов к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования и выступает как неотъемлемая часть обеспечения качества образования.  
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности и в системе непрерывного образования. Её 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 (управление) системы образования на основании полученной 

информации о достижении системой образования, образовательными учреждениями, 
обучающимися планируемых результатов освоения ООП НОО в рамках сферы своей 

ответственности. 

 

1.3.2.Порядок формирования итоговой оценки. 
1.3.2.1. Итоговая оценка формируется на основе накопительной оценки. 
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1.3.2.2.За каждую учебную задачу или группу задач, показывающую овладение конкретным 
действием, определяется и ставится отдельная отметка.  

1.3.2.3 Решение о переводе на следующую ступень образования принимается на основе  
«Положения об итоговой оценке освоения обучающимися основной образовательной 
программы начального общего образования» 

 

1.3.2.4.Необходимо вести и пополнять «Портфолио». Оценивать его материалы должен ученик. 
Учитель же раз в семестр пополняет лишь небольшую обязательную часть, а в остальном обучает  
ученика порядку пополнения портфеля основным набором материалов и их оцениванию по  

качественной шкале: «нормально», «хорошо», «почти отлично», «отлично», «превосходно».  

1.3.2.5.Новые средства, формы и методы оценки должны обеспечить комплексную оценку 

результатов. Это не отдельные отметки по отдельным предметам, а общая характеристика 

всего приобретённого учеником – его   личностные, предметные   и метапредметные результаты. 

Педагог сводит все данные диагностик в простые таблицы образовательных результатов. Все  
помещаемые в таблицах оценки и отметки являются необходимым условием принятия решений по 
педагогической помощи и поддержке каждого ученика, что ему необходимо на данном этапе его 
развития.  

Итоговая оценка за ступень начальной школы это словесная характеристика достижений 

учащегося, которая создается на основании 3-х показателей: 

1. комплексной накопленной оценки (совокупность всех образовательных результатов);  
2.итоговых диагностических работ по русскому языку и математике (освоение опорной системы 

знаний через решение задачи);  
3.итоговой комплексной межпредметной диагностической работы, 

результатов итоговых диагностических работ по русскому языку и 

математике (освоение опорной системы знаний – через решение задач); 

результатов предварительных диагностических работ по УУД за 4-й класс 

и итоговой комплексной межпредметной диагностической работы (уровень 

метапредметных действий с предметными и надпредметными знаниями).  
На основе 3-х показателей формулируется один из трех возможных выводов-оценок по предметам 

и УУД: 

1. не овладел опорной системой знаний и необходимыми УУД;  
2.овладел опорной системой знаний и необходимыми УУД, способен использовать их для 
решения простых стандартных задач;  
3.овладел опорной системой знаний на уровне осознанного применения УУД, в том числе при 
решении нестандартных задач. 

 

 

1.3.3.Основные элементы системы оценки планируемых результатов освоения 

программы начального образования.  
Требования к результатам освоения основных общеобразовательных программ отражают 

специфику основных образовательных результатов на разных ступенях обучения.  
Требования к результатам начального общего образования задают интнгральные критерии 

оценки предметных, метапредметных и личностных результатов на этой ступени обучения.  
Требования к результатам не дифференцируются по отдельным учебным предметам.  
В начальной школе основным результатом образования должна стать  сформированность  

у выпускников начальной школы универсальных учебных действий, овладение которыми 

обеспечивает возможность продолжения образования в основной школе: и умений учиться, т.е. 
умений организовать свою деятельность с целью решения учебных задач.  

Требования к результатам освоения основных общеобразовательных программ являются: 
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 основой для итоговой оценки образовательных результатов обучающихся, 
завершивших начальную ступень обучения, для разработки процедур, материалов и 
формата итоговой оценки;

В соответствии с Требованиями в результате начального общего образования у 

обучающихся должны быть сформированы: 
 

 осознанное принятие ценностей здорового образа жизни и регуляция своего 
поведения в соответствии с ними;

 желание и умение учиться, готовность к образованию в основном звене школы и 
самообразованию;

 инициативность, самостоятельность, навыки сотрудничества в разных видах;

 математическая и языковая грамотность как основа последующего обучения.
Критерии оценивания достижения планируемых результатов начального образования



 успешность выпускника в освоении планируемых результатов начального образования 
– определяется в ходе итоговой аттестации выпускника начальной школы, по 
результатам которой принимается решение о его готовности к продолжению 
образования в основной школе и переводе в основную школу;  

 успешность выпускников класса в освоении планируемых результатов начального 
образования – определяется в ходе итоговой аттестации выпускников класса начальной 
школы, по результатам которой принимается решение об аттестации учителя, который 
ведёт данный класс.

 

Процедуры оценивания  
Для получения более объективной и полной картины об освоении образовательных 

программ разработана система контроля, распределенная по годам и включающая 

различные формы оценки. Данная система включает стартовую диагностику, оценку 

образовательных достижений на рубежных этапах обучения с определением индивидуального 

прогресса и при необходимости диагностику проблем в обучении, а также итоговую 

аттестацию. Дополнительно для выявления тенденций изменений в образовании предусмотрено 

проведение мониторинговых исследований по специальным направлениям.  
На основании результатов оценки принимаются разного рода решения, например, об 

освоении образовательной программы (учебной программы, раздела или темы курса и т.д.), об 

определении образовательной траектории учащегося, об оказании необходимой помощи в 
обучении.  

Выявление реальных результатов освоения программ общего образования осуществляется  
путём проведения специальных социально-педагогических и социологических 
исследований, осуществления итоговой аттестации учащихся, организации мониторинга 

состояния здоровья учащихся, проведения экспертизы достижений учащихся.  
Если оценку проводит учитель с целью контроля достигнутых результатов в процессе 

обучения, то её рассредоточение совершенно необходимо.  
Итоговая аттестация учащихся на всех ступенях образования включает:  

 проведение контрольных испытаний (в форме проверочных работ, экзаменов, тестов 
или в иной форме, определяемой федеральным органов управления образованием);

 представления выпускниками школы портфолио-пакета свидетельств об их 
достижениях в каких-либо социально значимой

 деятельности. 
По результатам итоговой аттестации учащихся начальной школы оценивается их уровень 

подготовки к продолжению образования в основной школе, а также должны быть учтены их 
достижения в каких-либо видах социально значимой деятельности. 
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Для обеспечения получения надежной информации о результатах обучения разработана 

система доступа к информации об учащихся. Персональная информация выдается только на 

уровне образовательного учреждения при аттестации учащихся, а также для информирования 
учащихся, учителей и родителей учащихся об индивидуальном прогрессе для принятия решения о 

траектории обучения и её коррекции. 

 

1.3.4. Организация системы внутренней накопительной оценки достижений 

учащихся. Портфолио  
В системе оценивания на начальной ступени обучения будет использоваться 

преимущественно внутренняя оценка, выставляемая педагогом (школой), которая включает 
разнообразные методы оценивания: 

 

 наблюдения за определенными аспектами деятельности учащихся или их 

продвижением в обучении (например, наблюдения за совершенствованием техники 
чтения и письма, или за развитием коммуникативных и исследовательских умений, 
или за развитием навыков учения и др.);

 оценку процесса выполнения учащимися различного рода творческих работ;
 оценку результатов рефлексии учащихся (разнообразных листов самоанализа, 

протоколов собеседований, дневников учащихся и т.п.). 
Система дополнена методами, позволяющими получать интегральную оценку, 

оценивающую суммарный результат усилий, который можно определённым образом связать с 
достижением того или иного уровня компетентности.  

Методами, служащими цели получения интегральных оценок, являются также портфолио, 
выставки и презентации крупных целостных законченных работ, отражающие результаты 

усилий, затраченных детьми на протяжении длительного времени и требующих для своего 
выполнения активизации различных сторон учебной деятельности – от навыков организации 

своего процесса учения до отражения уровня освоения формальной системы знаний.  
Условия выполнения итогового оценивания на основе результатов внутренней, 

накопленной за четыре года обучения, оценки  
Первое условие относится к возможности независимой перепроверки результатов иными 

лицами (например, родителями или инспектором). Тогда все (или наиболее значимые) 
промежуточные результаты оценивания должны фиксироваться учителем письменно и храниться  
в определённой системе, т.е входить в ПОРТФОЛИО ребенка. Учитель по первому требованию 
предъявляет эти результаты любому заинтересованному лицу, обладающему соответствующими 

полномочиями запрашивать данную информацию, ровно как и иметь возможность обосновать 
правомерность и правильность выставленной итоговой оценки.  

Второе условие связано для учителя с необходимостью получить квалификацию в области 

использования системы оценивания, выстроенного на критериальной основе.  
В состав портфолио каждого ребёнка для характеристики сторон, связанных с его/её 

учебной деятельностью, должны входить: 
 

1) подборка детских работ, которая демонстрирует нарастающие успешность, объём и 

глубину знаний, достижение более высоких уровней рассуждений, творчества, 
рефлексии:  

- выборка работ из «Папки письменных работ» по русскому языку; с. дневники 
читателя;  
- выборка работ по проведённым ребёнком в ходе обучения мини-исследованиям и 
выполненным проектам (по всем предметам); 

 

2) систематизированные материалы текущей оценки 
- отдельные листы наблюдений; 
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- оценочные листы и материалы видео- и адио- записей процессов выполнения 
отдельных видов работ, с. результаты стартовой диагностики (на входе, в начале 
обучения) и результаты тематического тестирования;  
- выборочные результаты 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 

ребёнка с точки зрения его внеучебной и досуговой деятельности. Совокупность этих материалов 

даёт достаточно объективное, целостное и сбалансированное представление – как в целом, так и 
по отдельным аспектам, - об основных достижениях конкретного ученика, его продвижении во 

всех наиболее значимых аспектах обучения в начальной школе.  
Портфолио младших школьников 

(по авторским разработкам «Что такое портфолио?» Т.Г.Галактионовой и С.Г.Жук) 

 

Портфолио может рассматриваться как процессуальный способ оценки достижений 

учащихся в развитии универсальных учебных действий. Главная функция использования 

портфолио для ученика – осознания самого себя «Какой я?»; для учителя – условие 

формирования рефлексивного отношения школьника к учебной деятельности, своеобразная 

методическая копилка, наглядность процесса обучения; для родителей – возможность для 

совместной деятельности, творчества, прикосновение к процессу становления школьника «от 

новичка - к ученику». 

 

Задачи портфолио: 
 

 

1. Введение (обращение). 

2. Оглавление (рубрики):  
 «Мой портрет» (знания, умения, представление на старте освоения);
 «Мои учебные помощники» (памятки, образцы, инструкции, схемы, алгоритмы 

от учителя;
 «Я тружусь, или Мои рабочие материалы» (черновики, дамашние задания, 

планы, рисунки);
 «Мои достижения» (итоговые результаты, сочинения, дипломы и т.д.).

3. Отзывы о портфолио (одноклассников, учителей, педагогов 
дополнительного образования, родителей). 

 
 
 
 

 

УУД  Разделы портфолио  
     

 Мой портрет Мои учебные Мои рабочие Мои достижения 

  помощники материалы  

 Автопортрет, Таблица «Это Примеры Продукты 

 «Моя семья», нужно знать заданий из собственной 

Личностные схема «Мир для того, учебников и деятельности, 

Смысловая линия «Я моих чтобы …». рабочих отражающие 

сам», «Я чувствую», увлечений», Правила тетрадей. информацию из 

«Моё отношение» анкеты поведения в Таблица «Что схемы «Мир моих 

  школе. Законы такое хорошо и увлечений», 

  жизни класса. что такое «Мои самые 
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   плохо?» (выводы важные поступки 
 

   по собственным в школе и дома». 
 

   жизненным и  
 

   литературным  
 

   событиям).  
 

 «Что я могу План – список Самостоятельные Самые лучшие 
 

 (умею чтения. работы по работы. 
 

 делать)?». План-график предметам.  
 

Регулятивные Рисуночная работы в   
 

Смысловая линия «Я схема «Что я проекте.   
 

могу», «Я знаю как», могу и чему План-памятка   
 

«Я знаю разные могу решения задач.   
 

способы» научиться?» Памятка, как   
 

  поступать в   
 

  стрессовых   
 

  ситуациях.   
 

 «Я учусь в Вопросы для Тексты, вырезки Словарь новых 
 

Общеучебные 
школе – значит, работы с из журналов по терминов. 

 

ученик». разными выбранной теме. Лучшие работы,  

Смысловая линия «Я  

«Дерево видами текста. Образцы сочинения.  

учусь»  

проблем».  самостоятельных 
 

 

   
 

 «Любимые  творческих  
 

 книги»  работ.  
 

Коммуникативные 
Графическая Памятка Примеры Продукты 

 

схема «Мои «Правила заданий из совместного  

Смысловая линия  

друзья» общения» учебников и творчества (с  

«Мы вместе»,  

 Рисуночные рабочих родителями,  

«Способы общения» 
 

 

 
анкеты. тетрадей. одноклассниками)  

  
 

 
 
 
 

 

1.3.5.Итоговые проверочные работы: дидактические и раздаточные материалы 
Итоговое оценивание целесообразно проводить в форме накопительной оценки на основе  

синтеза всей накопленной за четыре года обучения информации об учебных достижениях 

ребёнка как в чисто учебной сфере (освоение основных понятий, предметных учебных навыков и 

т.п.), так и междисциплинарной области (умение сотрудничать, выполнять различные учебные 
роли, первичные навыки организации работы и саморегуляции, первичные навыки планирования  
и проведения небольших исследований, навыки работы с информацией и т.п.), а также данных, 
подтверждающих индивидуальный прогресс ребёнка в различных областях.  

Источниками данных служат заполняемые по ходу обучения листы наблюдений, 

дифференцированная оценка наиболее существенных итогов обучения, результаты 
промежуточных проверочных работ (результаты тестирования) и различные папки работ 

учащихся – составляющих портфолио.  
В ряде случаев возможно и целесообразно проведение индивидуального или даже 

фронтального итогового тестирования по каждому изучаемому предмету (если накопительных 

данных в силу низкой посещаемости оказалось недостаточно), или если уровень подготовки 

ребёнка в ходе всего обучения фиксировался как низкий и очень низкий, граничащий с 

неуспеваемостью, если класс в целом в силу объективных обстоятельств пропустил значительные 

моменты в обучении и иных аналогичных случаев. 
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Итоговое тестирование в подобной ситуации проводится с таким расчетом, чтобы у учителя 
осталось время наверстать упущенное.  

Вместе с тем целесообразна ситуация и итоговой демонстрации общей полученной 
подготовки, умения ребёнком синтезировать и использовать все полученные за четыре гола 
знания и умения применительно к различным учебным задачам, отрабатываемым в ходе обучения.  

Такая демонстрация может проводиться как в форме выставки результатов своей проектной 

работы, которая под руководством учителя и с помощью сверстников и родителей велась 

ребёнком на протяжении всего четвертого года обучения (упрощенный аналог курсовой 

различные учебные роли, первичные навыки организации работы и саморегуляции, первичные 

навыки планирования и проведения небольших исследований, навыки работы с информацией и 

т.п.), а также данных, подтверждающих индивидуальный прогресс ребёнка в различных областях.  
Проведение комплексной интегрированной письменной контрольной работы важно потому, 

что позволяет определить сформированность умения переноса знаний и способов учебных 

действий, полученных в процессе изучения отдельных предметов, на другие учебные ситуации и 

задачи, т.е. способствовать выявлению как разнообразных важнейших предметных аспектов 

обучения, так и целостной оценки, так и в определенном смысле выявлению меры 

сформированности уровня компетентности ребёнка в решении разнообразных проблем.  
Задания основной части охватывают предметы, служащие основой дальнейшего обучения – 

русский язык, чтение, математика; в нашем случае к ним добавляется и окружающий мир.  
С помощью этих работ оценивается  
В области чтения 

 

 техника и навыки чтения
 скорость чтения (в скрытой для детей форме) несплошного текста;



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


 сформированность навыков ознакомительного, выборочного и поискового чтения;




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



 

При этом указывается, что при проверке скорости чтения результаты детей с дисграфией и 
дислексией интерпретации не подлежат. Такие дети освобождаются от выполнения данной 

контрольной работы, получая другое задание 

 

 культура чтения, навыки работы с текстом и информацей, включающие 

разнообразные аспекты, детально описанные в пояснениях и рекомендациях по 
оцениванию каждого из предлагаемых заданий (поиск и упорядочивание информации, 
представленной в различных частях текста и в разных форматах, интерпритация 
информации и т.д.);

 читательский отклик на прочитанное.
В области системы языка 

 

 овладение ребёнком основными системами понятий и дифференцированных 
предметных учебных действий по всем учебным разделам курса (фонетика, орфоэпия, 
графика, лексика, морфемика, морфология, синтаксис и пунктуация, орфография, 
культура речи)

 целостность системы понятий (4 класс);


 фонетический разбор слова, звуко-буквенные связи;


 разбор слова по составу (начиная с 3 –го класса);




 разбор предложения по частям речи;




 синтаксический разбор предложения;




 умение строить свободные высказывания:
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 словосочетания (умение озоглавить текст, начиная со 2-го класса);


 предложения;




 связный текст (начиная со 2-го класса), в том числе – и математического 
характера (составление собственных вопросов к задаче (2 класс), собственной 
задачи (3–й класс, дополнительные задание и 4-й класс, основное задание), 
предполагающий отклик



 на этическую ситуацию


 на нравственную и социальную проблему




 на экологические проблемы


 задание проблемного характера, требующего элементов 
рассуждения;



 сформированность правописных навыков (в объеме изученного), техники 
оформления текста (в ситуации списывания слова, предложения или текста и в 
ситуации свободного высказывания);

 объем словарного запаса и сформированность умений его самостоятельного 
пополнения и обогащения (последнее задание каждой работы).






В области математики  
 овладение ребёнком основными системами понятий и дифференцированных 

предметных учебных действий по всем изученным разделам курса (счёт, числа, 
арифметические действия, вычисления, величины и действия с ними; геометрические 
представления, работа с данными);

 умение видеть математические проблемы в обсуждаемых ситуациях, умение 
формализовать условие задачи, заданное в текстовой форме, в виде таблиц и диаграмм,

с опорой на визуальную информацию;  
 умение рассуждать и обосновывать свои действия.



В области окружающего мира 

 

 сформированность первичных представлений о природных объектах, их 
характерных признаках и используемых для их описания понятий

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


 объекты живой и неживой природы;




 классификация и распознавание отдельных представителей различных классов 
животных и растений;



 распознавание отдельных географических объектов;




 сформированность первичных предметных способов учебных действий
 навыков измерения и оценки;



 навыков работы с картой;




 навыков систематизации;




 сформированность первичных методологических представлений
 этапы исследования и их описание;



 различение фактов и суждений;




 постановка проблемы и выдвижение гипотез.


 
Кроме того, предлагаемые работы дают возможность для сбора дополнительных данных к 

оценке таких важнейших универсальных действий, как рефлексия, способность к саморегуляции, 
самоконтролю, самокррекции.  

Комплект итоговых контрольных работ сопровождается детальными рекомендациями по 
проведению работ: 
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 оцениванию каждого отдельного задания (с приведением списка проверяемых 
элементов, вариантов полного и частично правильного ответов, с указанием 
критериев правильности выполнения задания);

 оцениванию работы в целом;
 интерпретации результатов каждого задания и работы в целом и по использованию 

полученных результатов;
 фиксации первичных результатов выполнения работ детьми и результатов обработки, 

с приведением примеров используемых форм.
В отличие от заданий основной части дополнительные задания имеют более высокую 

сложность; их выполнение может потребовать самостоятельно «рождения» ребёнком нового 

знания или умений непосредственно в ходе выполнения работы, более активного привлечения 

личного опыта.  
Поэтому выполнение заданий дополнительной части для ребёнка не обязательно – они 
выполняются детьми только на добровольной основе. Соответственно и, и негативные результаты 
по этим заданиям интерпретации не подлежат.  

Выполнение заданий дополнительной части может использоваться исключительно с целью 
дополнительного поощрения ребёнка, но никоим образом не в ущерб ему. 

 

1.3.6.Инструментарий для оценки планируемых результатов освоения программы 

начального образования  
При разработке подходов к определению структуры и содержания измерительных 

материалов основные усилия должны быть направлены на повышение объективности и 
надёжности оценки образовательных достижений учащихся.  

Обеспечение качества измерительных материалов осуществляется при реализации 
следующих принципов при их разработке:  

 соответствие структуры и содержания измерительных материалов основным целям, с 
которыми проводятся оценочные процедуры;

 учёт требований технологичности массовых процедур для разработки инструментария 
мониторинговых исследований;

 оптимизация требований технологичности и аутентичности;

 сочетание объективной и стандартизированной экспертной форм оценки;
 адекватность используемой формы задания (с выбором ответа, с кратким ответом, с 

развернутым ответом) проверяемым знаниям и умениям;
 необходимость экспериментальной проверки измерительных материалов с целью 

определения содержательной валидности и надежности проверочных заданий и 
работы в целом, а также критериев определения оценок;

 недопустимость использования заданий, которые могут дискриминировать 
испытуемых по какому-либо основанию (гендерные различия, этнические различия, 
политические взгляды и др.);

 ориентация на повышение качества образования и стимулирование развития 
общеобразовательной школы.
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1.3.7. Формы контроля и учета достижений обучающихся 

 

 Обязательные       
 

 формы и методы  Другие формы учета достижений 
 

 контроля       
 

       
 

Текущая аттестация 
Итоговая (четверть,  Урочная  Внеурочная 

 

 год) аттестация 
 деятельность 

 деятельность  

     
 

       
 

 устный опрос  диагностическая Анализ динамики  участие в 
 

 письменная  контрольная текущей  выставках, 
 

 самостоятельная 

 

работа успеваемости  конкурсах, 
 

 работа диктанты   

 

соревнованиях 
 

 диктанты  изложение   активность в 
 

 контрольное  контроль техники    проектах и 
 

 списывание  чтения    программах 
 

 тестовые задания      внеурочной 
 

 графическая работа     

 

деятельности 
 

 изложение     творческий отчет 
 

 доклад       
 

 творческая работа       
 

 – посещение       
 

 уроков по   

 

   
 

 программам   портфолио   
 

 наблюдения   
 анализ психолого-педагогических 

 

    
 

     исследований   
 

        
 

 

1.3.8.Формы представления образовательных результатов:  

 табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к 
выставлению отметок);

 тексы итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 
выполнения обучающихся (информация об элементах и уровнях проверяемого 
знания – знания, понимания, применения, систематизации);

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

 портфолио;
 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающихся, УУД. 
Критериями оценивания являются: соответствие достигнутых предметных, 

метапредметных и личностных результатов обучающихся требованиям к результатам 
освоения к результатам освоения образовательной программы начального общего 

образования ФГОС. 
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2.Содержательный раздел 

 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий обучающихся на ступени 

начального общего образования 

Пояснительная записка.  
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 программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин.  
Программа формирования универсальных учебных действий направлена на обеспечение 

системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и призвана способствовать 

реализации развивающего потенциала общего среднего образования, развитию системы 

универсальных учебных действий, выступающей как инвариантная основа образовательного 

процесса и обеспечивающей школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Всё это достигается путём как освоения обучающимися конкретных 

предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин, так и сознательного, активного 

присвоения ими нового социального опыта. При этом знания, умения и навыки рассматриваются 

как производные от соответствующих видов целенаправленных действий, если они формируются, 

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

усвоения знаний определяется многообразием и характером видов универсальных действий.  
Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 

образования:  
·устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования;  
·определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в 

младшем школьном возрасте;  
·выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;  
·определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и 
основному общему образованию. 

 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в представлении  
о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и навыков как 
основных итогов образования произошёл переход к пониманию обучения как процесса 

подготовки обучающихся к реальной жизни, готовности к тому, чтобы занять активную позицию, 
успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть готовым к 

быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда.  
По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся 

системы знаний к активному решению проблем с целью выработки определённых решений; от 

освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному) изучению 

сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения 

знаниями, к активному участию последних в выборе содержания и методов обучения. Этот 

переход обусловлен сменой ценностных ориентиров 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: 
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— 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 партнёра, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом 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 в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

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

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 
национальной, отечественной и мировой 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 
её 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 целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к 
преодолению трудностей и жизненного оптимизма;  

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности 

проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других 
людей.  

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования 
общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффективность 

решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

 

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 учёбе.  

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются 
основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности целеполагания 
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(учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформированность которых 
является одной из составляющих успешности обучения в образовательном учреждении.  

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, 
которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и 

обучающегося к совместно-разделённой (в младшем школьном и младшем подростковом 
возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания деятельности (в 

младшем подростковом и старшем подростковом возрасте).  
Понятие «универсальные учебные действия»  

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, 
т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём 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 обобщённые действия 

открывают учащимся возможность широкой ориентации как в различных предметных областях, 

так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание её 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:  
·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 её самореализации на основе 
готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 
формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области.  

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 
надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 
преемственность всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и 

регуляции любой деятельности учащегося независимо от её специально-предметного содержания.  
Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей обучающегося.  
Виды универсальных учебных действий  

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым 
целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, 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 её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к 
деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение  
и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать; 
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·нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания 
(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию 

своей учебной деятельности. К ним относятся:  
·целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно 

и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно;  
·планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий;  
·прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных 

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

обнаружения отклонений и отличий от эталона;  
·коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого 
результата самим обучающимся, учителем, товарищами;  

· оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно 
усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы;  

· саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 
выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.  

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 

учебные действия, а также постановку и решение проблемы.  
Общеучебные универсальные действия: 

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

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 
информации;  

·структурирование знаний;  
·осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме;  
·выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

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

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

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; определение 
основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов 

художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и 
адекватная оценка языка средств массовой информации;  

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

Особую группу общеучебных универсальных действий 
составляют Знаково-символические действия:  
·моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены  

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

·преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 
предметную область.  

Логические универсальные действия: 

·анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);  
·синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 
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·выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

·подведение под понятие, выведение следствий; 

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

·построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

·доказательство; 

·выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

·формулирование проблемы;  
·самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную  

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

слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в 
группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми.  
К коммуникативным действиям относятся:  
·планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия;  
·постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;  
·разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;  
·управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий;  
·умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в 
соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации.  
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 ребёнка. Процесс обучения задаёт содержание и характеристики учебной 

деятельности ребёнка 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. Так:  

·из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою 
деятельность;  

·из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого и взрослого формируется 
представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т.е. 
самооценка и Я-концепция как результат самоопределения;  

·из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения формируются 
познавательные действия ребёнка.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 
ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 

систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в программе 
развития универсальных учебных действий уделяется становлению коммуникативных 

универсальных учебных действий.  
По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и самоопределение, 

нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие универсальных учебных 
действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) претерпевает значительные 

изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определённые 
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достижения и результаты ребёнка, что вторично приводит к изменению характера его общения и 
Я-концепции.  

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и 
оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на 
самооценку, смыслообразование и самоопределение учащегося. 

 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  
Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, реализуется в 
рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы учебных предметов и 

дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и 
решения важных задач жизнедеятельности обучающихся.  

На ступени начального общего образования имеет особое значение обеспечение при 

организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся логического, 

наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее риск развития 

формализма мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную роль в этом 

играют такие учебные предметы, как «Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное 

искусство», «Музыка».  
Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые 
возможности для формирования универсальных учебных действий.  

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 путём составления схемы) и преобразования модели 

(видоизменения слова). Изучение русского языка создаёт условия для формирования «языкового 

чутья» как результата ориентировки ребёнка 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.  
Учебные предметы «Литературное чтение» обеспечивают 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; 
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·основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим прошлым 
своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам 
и достижениям её 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 учётом 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.  
«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, 

формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка 
способствует:  

·общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых 
лингвистических структур грамматики и синтаксиса;  

·развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

·развитию письменной речи;  
·формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное 

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

вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для собеседника форме.  
Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой 

культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые условия для 

формирования личностных универсальных действий — формирования гражданской идентичности 

личности, преимущественно в её 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 учебный предмет является 

основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в первую очередь 

логических и алгоритмических. В процессе знакомства с математическими отношениями, 

зависимостями у школьников формируются учебные действия планирования последовательности 

шагов при решении задач; различения способа и результата действия; выбора способа достижения 

поставленной цели; использования знаково-символических средств для моделирования 

математической ситуации, представления информации; сравнения и классификации (например, 

предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет 

математика для формирования общего приёма решения задач как универсального учебного 

действия.  
Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в 

рамках практически всех учебных предметов на этой ступени образования. В процессе обучения 
обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, существующих в 

современной культуре и необходимых как для обучения, так и для его социализации. 
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«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 
универсальных учебных действий:  

·овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения поиска 

и работы с информацией;  
·формированию действий замещения и моделирования (использования готовых моделей для 

объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей);  
·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 создаёт условия для формирования 

общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной деятельности учащихся 
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явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое моделирование является основой 

развития познания ребёнком 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, внесению корректив на основе предвосхищения будущего 

результата и его соответствия замыслу.  
В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение 

сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства других 

народов обеспечивают формирование гражданской идентичности 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 
новообразований 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. 
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; 
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·ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их 
возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к предварительному 
профессиональному самоопределению;  

·фомирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами 
жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к 

личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного 
знания и другим аспектам.  

«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 партнёра, 

сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений планировать 

общую цель и пути её 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 партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего 

результата). 
 

 

2.1.4. Информационно-коммуникационные технологии – 

инструментарий универсальных учебных действий.  
Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности обучающихся  

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 
формировании универсальных учебных действий, наряду с традиционными методиками, 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной 
информационно-образовательной среды. Ориентировка младших школьников в информационных  
и коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно применять 

(ИКТ-компетентность) являются одними из важных элементов формирования универсальных 

учебных действий обучающихся на ступени начального общего образования. Поэтому программа 

формирования универсальных учебных действий на ступени начального общего образования 

содержит настоящую подпрограмму, которая определяет необходимые для этого элементы ИКТ-

компетентности.  
Одновременно ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности 

универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет 
использование информационно-образовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою 

деятельность и результаты учителя и обучающиеся.  
В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность решать 

учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и 
источников информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями 

младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности должно проходить не 
только на занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная ИКТ- 
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компетентность), но и в рамках надпредметной программы по формированию универсальных 
учебных действий.  

При освоении личностных действий ведётся формирование: 

·критического отношения к информации и избирательности её восприятия;  
·уважения к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности 

других людей;  
·основ правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается:  
·оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной 

среде;  
·использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для оценки и 

коррекции выполненного действия;  
·создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося.  
При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую 

роль в таких общеучебных универсальных действиях, как:  
·поиск информации;  
·фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств;  
·структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.;  
·создание простых гипермедиасообщений; 

·построение простейших моделей объектов и процессов.  
ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных 

учебных действий. Для этого используются:  
·обмен гипермедиасообщениями; 

·выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

·фиксация хода коллективной/личной коммуникации;  
·общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-  

деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного плана. 

Вынесение формирования ИКТ-компетентности в программу формирования универсальных 

учебных действий позволяет образовательному учреждению и учителю формировать 

соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учётом специфики каждого 

учебного предмета избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять 

интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение умений работать  
с информацией и использовать инструменты ИКТ также может входить в содержание 
факультативных курсов, кружков, внеклассной деятельности школьников.  

Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности включает следующие разделы. 
Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для здоровья  

приёмов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих упражнений. Организация 
системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, именование файлов и папок. 
Распечатка файла.  

Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и видеокамеры. 

Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой информации. Распознавание 
текста, введённого как изображение. Учёт ограничений в объёме записываемой информации, 

использование сменных носителей (флэш-карт).  
Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное письмо. 

Основные правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в простом текстовом 
редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста на родном и 

иностранном языках, экранный перевод отдельных слов.  
Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Создание планов 

территории. Создание диаграмм и деревьев. 
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Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений и их цепочек (слайд-
шоу), видео- и аудиозаписей.  

Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся. Создание сообщения в 

виде цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста. Презентация как 

письменное и устное сообщение. Использование ссылок из текста для организации информации. 
Пометка фрагмента изображения ссылкой. Добавление объектов и ссылок в географические карты  
и ленты времени. Составление нового изображения из готовых фрагментов (аппликация). 

Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. Подготовка  
устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и тезисов. 

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в  
естественно-научных наблюдениях и экспериментах с использованием фото- или видеокамеры, 
цифровых датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде графиков и диаграмм.  

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых 

источниках. Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация 

результатов поиска. Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых 

информационных источников. Использование ссылок для указания использованных 

информационных источников. Поиск информации в компьютере. Организация поиска по 

стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова. Поиск в базах данных. Заполнение баз 

данных небольшого объёма.  
Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация 

деятельности.  
Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ– электронной 

почты, чата, форума, аудио- и видеоконференции и пр. Выступление перед небольшой аудиторией  
с устным сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение письменного сообщения в 

информационной образовательной среде. Коллективная коммуникативная деятельность в 

информационной образовательной среде. Непосредственная: фиксация хода и результатов 

обсуждения на экране и в файлах. Ведение дневников, социальное взаимодействие. Планирование 

и проведение исследований объектов и процессов внешнего мира с использованием средств ИКТ. 

Проектирование объектов и процессов реального мира, своей собственной деятельности и 

деятельности группы. Моделирование объектов и процессов реального мира и управления ими с 

использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора.  
Основное содержание программы «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся» 

реализуется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы формирование того или 

иного элемента или компонента ИКТ-компетентности было непосредственно увязано с его 

применением. Тем самым обеспечивается:  
·естественная мотивация, цель обучения; 

·встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 

·повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете;  
·формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания результатов 

освоения данного предмета.  
При этом специфика ИКТ-компетентности сказывается и в том, что зачастую сам учитель не 

обладает достаточным уровнем профессиональной ИКТ-компетентности. Тем самым 
естественным образом создаётся контекст, в котором учитель сам осуществляет универсальные 

учебные действия и демонстрирует обучающимся, «как это делается».  
Распределение материала по различным предметам не является жёстким, начальное освоение 

тех или иных технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным 
предметам. Предлагаемое в данной программе распределение направлено на достижение баланса 

между временем освоения и временем использования соответствующих умений в различных 
предметах.  

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности обучающихся: 

«Русский язык». Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, иероглиф, 
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рисунок). Источники информации и способы её поиска: словари, энциклопедии, библиотеки, в том 

числе компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным письмом. Знакомство с 

основными правилами оформления текста на компьютере, основными инструментами создания и 
простыми видами редактирования текста. Использование полуавтоматического орфографического 

контроля.  
«Литературное чтение». Работа с мультимедиасообщениями (включающими текст, 

иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых особенностей и 
структуры мультимедиасообщения; определение роли и места иллюстративного ряда в тексте.  

Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, видео- и 
аудиофрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций к прочитанным 

художественным текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы и 
иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной деятельности на 

материале художественной литературы, в том числе в контролируемом Интернете.  
«Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гипермедиа); 

выступление с сообщением.  
Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи на 

иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное выступление в 

сопровождении аудио- и видеоподдержки. Восприятие и понимание основной информации в 

небольших устных и письменных сообщениях, в том числе полученных компьютерными 

способами коммуникации. Использование компьютерного словаря, экранного перевода отдельных 

слов.  
«Математика и информатика». Применение математических знаний и представлений, а 

также методов информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения 

математических знаний и информатических подходов в повседневных ситуациях. Представление, 

анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами, диаграммами, несложными 

графами: извлечение необходимых данных, заполнение готовых форм (на бумаге и компьютере), 

объяснение, сравнение и обобщение информации. Выбор оснований для образования и выделения 

совокупностей. Представление причинно-следственных и временных связей с помощью цепочек. 

Работа с простыми геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: построение, 

изменение, измерение, сравнение геометрических объектов.  
«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с 

использованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных наблюдений, 

сбор числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск 

дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных познавательных задач, в 

том числе в контролируемом Интернете. Создание информационных объектов в качестве отчёта о 

проведённых исследованиях.  
Использование компьютера при работе с картой (планом территории, лентой времени), 

добавление ссылок в тексты и графические объекты.  
«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами ИКТ: 

назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми 
информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; сохранение 

результатов своей работы. Овладение приёмами поиска и использования информации, работы с 
доступными электронными ресурсами.  

«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами изображений, 

освоение простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, изменение 

контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение последовательности 

экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических работ, несложных видеосюжетов, 

натурной мультипликации и компьютерной анимации с собственным озвучиванием, музыкальных 

произведений, собранных из готовых фрагментов и музыкальных «петель» с использованием 

инструментов ИКТ. 
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2.1.5. Обеспечение преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и основному общему 

образованию  
Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей 

образовательной системы, а именно: переходы из дошкольного образовательного учреждения в 

образовательное учреждение, реализующее основную образовательную программу начального 

общего образования и далее основную образовательную программу основного и среднего 

(полного) образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные 

возрастно-психологические различия между обучающимися, переживаемые ими трудности 

переходных периодов имеют много общего.  
Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи  

целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как 
коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др.  

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент 

поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на ступень начального общего 
образования) и в период перехода обучающихся на ступень основного общего образования.  

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях перехода 
обучающихся на новую ступень образовательной системы, имеет следующие причины:  

·недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания обучения, 
которое при переходе на ступень основного общего образования, а затем среднего (полного) 
образования приводит к падению успеваемости и росту психологических трудностей у учащихся;  

·обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной готовности 

обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более сложного уровня. В 
частности, серьёзной проблемой остаётся недостаточная подготовленность значительного числа 

детей к обучению.  
Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от предшкольного к 

начальному общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться как 
комплексное образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность.  

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункциональной 
зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств (тонкая 
моторная координация), физической и умственной работоспособности.  

Психологическая готовность к школе – сложная системная характеристика психического 

развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность психологических 

способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой социальной позиции 

школьника; возможность выполнения им учебной деятельности сначала под руководством 

учителя, а затем переход к её самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных 

понятий; освоение ребёнком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе 

отношений с учителем и одноклассниками.  
Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная готовность, 

умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности.  
Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную готовность, 

сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. Мотивационная 

готовность предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к социально 

значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив социального долга), учебных и 

познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, 

формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой — 

развитие любознательности и умственной активности.  
Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает как 
готовность ребёнка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте 
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поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создаёт 

возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции культурного 

опыта в процессе обучения. Сформированность Я-концепции и самосознания характеризуется 

осознанием ребёнком своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, 

переживаний (личное сознание), характера отношения к нему взрослых, способностью оценки 

своих достижений и личностных качеств, самокритичностью. Эмоциональная готовность 

выражается в освоении ребёнком социальных норм выражения чувств и в способности 

регулировать своё поведение на основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. 

Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению является сформированность 

высших чувств – нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), 

эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе является 

сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность ребёнка 

принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной 

мотивацией.  
Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформированность 

восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к школе включает 

особую познавательную позицию ребёнка в отношении мира (децентрацию), переход к 

понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как способа 

решения мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, определённый набор 

знаний, представлений и умений. Речевая готовность предполагает сформированность 

фонематической, лексической, грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; 

развитие номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, 

диалогической и начальных форм контекстной речи, формирование особой теоретической 

позиции ребёнка в отношении речевой действительности и выделение слова как её единицы. 

Восприятие характеризуется всё большей осознанностью, опирается на использование системы 

общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, основывается на 

взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают черты опосредованности, 

наблюдается рост объёма и устойчивости внимания.  
Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и поведением. 

Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении 

цели, способностях прилагать волевое усилие для её достижения. Произвольность выступает как 

умение строить своё поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и 

правилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, 

используя соответствующие средства.  
Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени начального общего 

образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности: 
сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр.  

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при переходе 

обучающихся на ступень основного общего образования. Трудности такого перехода — 
ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание 

эмоциональной нестабильности, нарушения поведения — обусловлены следующими причинами:  
·необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания 

обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.);  
·совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со 

сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 
сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности);  

·недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 
деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и главным 

образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, 
учебные действия, контроль, оценка); 
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·недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обучения.  
Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных 

действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. Основанием 
преемственности разных ступеней образовательной системы может стать ориентация на ключевой 

стратегический приоритет непрерывного образования — формирование умения учиться, которое 
должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных действий. 

 

2.1.6. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

(на основе образовательных ресурсов УМК «Начальная школа 21 века») 

 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 

результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное 

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

познавательного и коммуникативного развития учащихся. 
 

Каждый из предметов УМК «Начальная школа 21 века», помимо прямого эффекта обучения – 
приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование 
универсальных учебных умений:  

 Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, 
адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и 

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

информацию в соответствии с коммуникативной задачей;  
 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 Русский язык Литературное Математика Окружающий  

   чтение    мир  

акценты УУД         

личностные жизненное нравственно-  Смыслообразование нравственно-  

 самоопределение этическая    этическая  

   ориентация    ориентация  

регулятивные целеполагание,  планирование, прогнозирование,  контроль,  коррекция,  

 оценка, алгоритмизация действий  (Математика, Русский  язык,  

 Окружающий мир, Технология , Физическая культура и др.)  

познавательные моделирование смысловое  моделирование, широкий  

 (перевод устной чтение,  выбор наиболее спектр  

общеучебные речи в произвольные эффективных источников  
 письменную) и   осознанные способов решения информации  

   устные и задач    

   письменные      

   высказывания     
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познавательные формулирование личных, анализ, синтез, сравнение, 

логические языковых, нравственных проблем. группировка,  причинно- 
 Самостоятельное создание следственные связи,логические 

 способов решения проблем рассуждения,  доказательства, 

 поискового и творческого практические действия 

 характера      

коммуникативные использование  средств  языка  и   речи   для  получения  и   передачи 

 информации,   участие   в   продуктивном   диалоге; самовыражение: 

 монологические высказывания разного типа.   
 
 

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

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

взаимосвязанные и взаимообуславливающие  виды действий: 

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы,  
личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

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

реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность.  
3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании и 

организации образовательного процесса с учетом возрастно-психологических 
особенностей обучающихся.  

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

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

6. 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.  
7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром 

при организации мониторинга их достижения. 

 

Приведем пример, как формируются некоторые личностные результаты средствами разных 
учебных предметов в УМК «Начальная школа 21 века» 

 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 
«Начальная школа 21 века» направлены на достижение следующих личностных результатов 
освоения основной образовательной программы: 

 

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности, формирование ценности многонационального российского 

общества, гуманистические и демократические ценностные ориентации.  
2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  
3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 
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Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников «Начальная школа 
21 века» с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и 
содержанию тексты, упражнения, задания, задачи.  

В курсе «Окружающий мир» — это темы «Природа России», «Страницы истории 

Отечества», «Родной край — часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь города и 

села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о Москве?», 
«Россия на карте».  

В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и флагом), а во 2 
классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают знакомство с государственной 
символикой государства.  

Учащиеся выполняют учебные проекты «Родное село», «Свет родных берёз», «Города 
России», «Золотое кольцо России» «Кто нас защищает» (знакомство с Вооруженными Силами 
России, Государственной службой пожарной охраны, МЧС России) и др.  

В курсе «Литературное чтение» — это разделы: «Устное народное творчество», 

«Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая тетрадь», 

«Природа и мы», «Из русской классической литературы», «Литература зарубежных стран» и др., а 

также тексты и задания о нашей многонациональной стране, о традициях и обычаях ее народов и 

народов мира, о многообразии природы и необходимости бережного к ней отношения. Система 

таких заданий позволяет учащимся осознавать себя гражданами страны, формировать 

общечеловеческую идентичность.  
В курсе «Русский язык» представлены разнообразные по форме и содержанию упражнения  

и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в своей стране и во всём 

мире. Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями нашего отечества, памятниками 

старины и их создателями, русскими умельцами, руками которых созданы Царь-пушка и Царь-

колокол, церковь Покрова на Нерли и др., узнают о великом достоянии нашего народа — русском 

языке. В этой связи даны тексты И.Д. Тургенева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, 

М.М. Пришвина, И. С. Соколова-Микитова, К.Г. Паустовского и др., поэтические строки 

А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., 

убеждающие учащихся в красоте, образности, богатстве русского языка. Ученики составляют 

тексты, рассказы о своей малой родине — крае, городе, селе, об их достопримечательностях, 

природных и культурно-исторических особенностях.  
В курсе «Математика» — в сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.) представлены 

сведения из исторического прошлого нашей страны — о продолжительности Великой 

Отечественной войны и о победе в ней, о школьном музее боевой славы и о помощи ветеранам, о 

возрасте Российского флота, о современных достижениях России в области космонавтики; об 

отраслях промышленности, о богатом культурном наследии страны (например, о годах жизни А.С. 

Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о посещении музеев, художественных галерей и 

др.).  
В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства 

рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, широко используется принцип 

диалога культур. Он предполагает знакомство учащихся с народной и профессиональной музыкой 

различных национальностей на основе ее сопоставления и выявления общности жизненного 

содержания, нравственно-эстетической проблематики, различия стилей, музыкального языка, 

творческого почерка представителей разных эпох и культур.  
В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов 

осуществляется благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному принципу построения 
обучающего материала, в основе которого идея «от родного порога — в мир большой культуры».  

В курсе иностранного языка с этой целью предлагаются тексты и диалоги о культуре 

России и аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых стран.  
Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на развитие 

идеи диалога культур России и изучаемых стран. Учащимся предлагаются увлекательные 
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материалы об этих странах и их столицах: Лондон, Нью-Йорк, Вашингтоне; о России и её столице 
Москве, об английских, американских,немецких, российских музеях, о праздниках, традициях и 
обычаях нашей страны и изучаемых стран.  

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 
«Начальная школа 21 века» направлены на достижение следующих метапредметных результатов 
освоения основной образовательной программы:  

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления.  
В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного чтения (1-4 кл.) 

на шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные цели и задачи учебной деятельности, 

что позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться, изучая данный раздел. В 

начале каждого урока представлены цели и задачи учебной деятельности на данном уроке. Это 

помогает ученикам видеть перспективу работы по теме и соотносить конкретные цели каждого 

урока с конечным результатом ее изучения.  
Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность имеющихся у 

них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, которые они «открывают»  
в результате применения и использования уже известных способов действий и имеющихся 
знаний. При такой системе построения материала учебников постепенно формируются умения 

сначала понимать и принимать познавательную цель, сохранять её при выполнении учебных 
действий,  
а затем и самостоятельно формулировать учебную задачу, выстраивать план действия для её 
последующего решения.  

Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить средства ее 

реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в материале каждого урока. 

Урок, тема, раздел завершаются заданиями рубрики «Проверь себя», содержание которых 

способствует организации контрольно-оценочной деятельности, формированию рефлексивной 

позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая дидактическая структура: общая цель — ее 

конкретизация в начале каждого урока (или раздела) — реализация поставленных задач в 

содержании урока (раздела) — творческие проверочные задания способствуют формированию 

регулятивных УУД младшего школьника. 

 

Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

 

Формирование и освоение указанных способов и приёмов действий основывается на 

разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера, направленных 
на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В учебниках 

«Начальная школа 21 века» в каждой теме формулируются проблемные вопросы, учебные задачи 
или создаются проблемные ситуации.  

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является языковой 

эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт». Проводя 

исследование, дети, например, узнают, как можно определить слоги в слове, основу слова; 

убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие — нет. 

Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, находя с помощью 

учебника необходимую информацию, делая выводы и таким образом, овладевают новыми 

знаниями.  
Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 

проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе предметных линий 
комплекса учебников «Начальная школа 21 века».  

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на представленной в 

учебниках 1—4 классовсерии заданий творческого и поискового характера, например, 
предлагающих: 
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 продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений 
величин, геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу;  

 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, 
геометрических фигур и др. по заданному признаку;  
 провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при 
выполнении заданий поискового характера.  

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого 
характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», задания 

конкурса «Смекалка».  
С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, выполнять 

классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и фиксировать результаты 

своих наблюдений и действий разными способами (словесными, практическими, знаковыми, 

графическими). Всё это формирует умения решать задачи творческого и поискового характера. 
 

 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 
проектами поматематике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, 

технологии, иностранным языкам, информатики, которые предусмотрены в каждом учебнике 

с 1 по 4 класс. 

 

2.1.7.  Типовые  задачи  формирования  универсальных  учебных  действий  на  основе  
УМК «Начальная школа 21 века» 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе УМК «Начальная  
школа 21 века» конструируются учителем на основании следующих общих подходов: 

1. Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня  
сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) 
предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или развёрнутом виде) следующих 
навыков: ознакомление-понимание - применение-анализ-синтез-оценка.  

В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов 
(практических заданий) к нему.  

2. Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных 
УУД, были надёжными и объективными, они должны быть:  

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в целом;  
- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение 
обладание соответствующих УУД;  
- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего 

развития»;  
- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: 
общий подход к решению; выбор необходимой стратегии;  
- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя 
общий конструкт задачи, менять некоторые из её условий. 
 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности. 
 

2.2.1. Общие положения 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: начинается  
систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера его взаимодействия  
с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается потребность в 
самовыражении.  

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обучения. 
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В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных действий (УУД), 

обеспечивающих умение учиться. Сегодня начальное образование призвано решать свою главную 

задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка, включающую 
систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать 

учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат.  
Особенностью содержания современного начального образования является не только ответ на 

вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование универсальных 

учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, 

обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной деятельности. Необходимо 

также распространить общеучебные умения и навыки на формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся.  
Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются надпредметными, т.·е. формируются средствами каждого 

учебного предмета, даёт возможность объединить усилия всех учебных предметов для решения 

общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же время 

такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, 

обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира.  
Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной 

деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической и 

коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость выделить в 

примерных программах не только содержание знаний, но и содержание видов деятельности, 

которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения 

жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно этот аспект примерных программ 

даёт основание для утверждения гуманистической, личностно ориентированной направленности 

процесса образования младших школьников.  
Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного 

познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной школе 

является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные формы 

познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны быть созданы 

условия для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои мысли и действия 

как бы со стороны, соотносить результат деятельности с поставленной целью, определять своё 

знание и незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее 

социальную роль ребёнка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие.  
Начальная ступень образования вносит вклад в социально-личностное развитие ребёнка. В 

процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об окружающем 

мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических нормах. Происходят 
изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она 

становится всё более объективной и самокритичной.  
Программы по учебным предметам начальной школы основаны на Требованиях к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования (личностным, 

метапредметным, предметным) и разработаны на основе Примерной основной образовательной 

программы начального общего образования.  
Примерная программа служит ориентиром для разработчиков авторских программ и позволяет 

на её основе выбирать вариант разработки авторского курса, определять его акценты в реализации 
конкретных приоритетных содержательных линий.  
Рабочая программа по учебному предмету включает следующие разделы:  
1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего 
образования с учётом специфики учебного предмета, курса;  
2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 
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4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета;  
5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 
предмета, курса;  
6) содержание учебного предмета, курса;  
7) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 
обучающихся;  
8) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса; 

9) описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса. 

 

2.2.2.Основное содержание  учебных предметов на ступени начального общего образования в 

МБОУ начальная школа – детский сад №1  
Основное содержание учебных предметов отражено в рабочих программах, составленных на 
основе Примерной основной образовательной программы начального общего образования и 
авторских программ УМК «Начальная школа XXI века» 
 
 
 

 

предмет класс авторские программы   

     

русский 1 класс «Обучение грамоте»   

язык  автор Л.Е. Журова),  «Русский язык»(автор С.В.Иванов),  сборник 

  программ  к  комплекту  учебников  «Начальная  школа  XXI  века», 

  Москва,«Вентана – Граф», 2015 г.  
   

русский язык 1-4 «Русский язык»,(автор С.В.Иванов)сборник программ к комплекту 

 классы учебников «Начальная школа XXI века», Москва,«Вентана – Граф», 

  2015 г.    
      

литературное 1 класс «Обучение грамоте»(автор Л.Е.Журова), «Литературное 

чтение  чтение»(авторыЛ.А.Ефросинина,М.И.Оморокова),сборник 

  программ  к  комплекту  учебников  «Начальная  школа  XXI  века», 

  Москва,«Вентана – Граф», 2015 г.  

     

литературное 1– 4 «Литературное чтение» Л.А.Ефросининой,М.И.Омороковой, 
чтение классы сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа XXI 

  века», Москва,«Вентана – Граф», 2015 г.  
   

математика 1 – 4 классы В.Н. Рудницкая «Математика», Москва, ,«Вентана-Граф»,2015г. 

   

окружающий мир 1 – 4 Н.Ф.Виноградова «Окружающий мир» , Москва,«Вентана- 

 классы Граф»2015г.    

   

изобразительное 1 – 4 Л.Г.Савенкова, Е.А.Ермолинская; Москва, «Вентана-Граф», 2015г. 
искусство классы     

   

технология 1 – 4 Е.А. Лутцева «Технология.» Москва, «Вентана-Граф» 2015г. 

 классы     

физическая 1 – 4 Петрова «Физическая   культура» 1-4 классы – М.: Просвещение, 

культура классы 2015г    
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музыка 

1-4        Е.Д.Крицкая «Музыка» Москва «Просвещение», 

2015 

 классы  
2015 

 

                      Немецкий язык 2-4 классы Бим       «Немецкий язык» 2-4 классы Москва                
«Просвещение», 2015 

 
 
 
 
 
 
 

Полное изложение рабочих программ учебных предметов, предусмотренных к  
изучению на ступени начального общего образования в МБОУ начальная школа –детский сад №1, 
в соответствии со структурой, установленной в Стандарте, приведено в Приложении 3 к данной 
основной образовательной программе. 

 

2.2.3.Программы курсов внеурочной деятельности  
Программы курсов внеурочной деятельности по пяти направлениям, указанным в плане 
внеурочной деятельности, приведены в Приложении 4. 

 

2.3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования.  
Программа духовно-нравственного развития и воспитания в начальной школе создана на 

основе требований Федерального государственного образовательного стандарта и Концепции 

духовно-нравственного воспитания и развития, где указывается на отсутствие нравственных 

ориентиров и согласия в вопросах корректного и конструктивного социального поведения, на 

недостаток сознательно принимаемых большинством граждан принципов и правил жизни, 

недостаточное уважение к родному языку, самобытной культуре своего народа.  
В отличие от Концепции Программа – это документ максимально практический. Его 

предназначение – помочь педагогу в реализации воспитательного процесса, т.е. действий, 

направленных на развитие личности ученика, его внутреннего мира. Изложение целей, задач, 

содержания этого направления педагогической деятельности представлено на понятном широкому 

кругу читателей языке, чтобы с данной Программой мог ознакомиться заинтересованный 

родитель.  
Рассмотрим основное содержание Программы сжато в виде схемы, а затем – в виде текста. 

 

Схема: Духовно-нравственное развитие и воспитание младших школьников в 

начальной школе. 
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    «Воспитательный       
 

      ИДЕАЛ»       
 

    качества личности       
 

      (цель)       
 

              
 

    Базовые ценности:       
 

      ДОБРО        
 

   

ТРУД 
  Человек. Семья  

ПРИРОДА 
   

 

         
 

 

СТРАНА 
 Творчество          

 

  Наука           
 

 Патриотизм        
ЗДОРОВЬЕ 

  
 

 Солидарность          
 

             
 

 Гражданственность  
           

 

            
 

 

Культура  

           
 

         

КРАСОТА 
 

 

 Человечество           
 

             
 

              
 

              
 

              
 

 
 

Воспитательные 
ОБЩЕСТВЕННАЯ СРЕДА Принятие или 

 

задачи  

 

Общественные отторжение 
 

 

Произведения 
 

 организации  
 

 культуры (в т.ч. религиозные) 
 

 СМИ  Круг общения (друзья, 
 

   соседи, транспорт, 
 

Представители 
  магазины и т.п.) 

 

   
 

властей Внешкольная  
 

 Семьи  

 

Социальные практики Опыт 
 

  
 

 Решение общественно гражданского  
 

 значимой задачи (или поведения  
 

 её модели)   
 

ШКОЛА 

Культурные
Внеклассная

 Опыт 

 
 

(ОУ)  
 

 практики творческого  
 

 - участие в куль- поведения  
 

 турном событии   
 

 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Урочная 
 

Учёба 

- знания о ценностях 

- оценки поступков  
- выбор поступков 

 
 

Опыт  учебного  
взаимодействия 
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2.3.1. Цели и задачи 

 

1.1. Цель: кого мы воспитываем?  
Что такое «цель» воспитания в школе?  
Воспитание – составная часть образовательного процесса. Цель образовательного процесса в 

начальной школе – развитие и воспитание функционально грамотной личности, человека 

нравственного, культурного, деятельного созидателя, гражданина, присвоившего 

общечеловеческие и национальные ценности.  
Соответственно воспитание – это процесс принятия человеком важных правил и идей 

(ценностей), которые определяют поведение человека в обществе на разных ступенях его 

развития. В педагогическом смысле воспитание – процесс не стихийный, а целенаправленный, 

осознаваемый и педагогом, и учащимися. Следовательно, воспитательная цель – развитие 

определённых человеческих качеств личности, отражающих своеобразный нравственный портрет 

школьника. 

 

Как представить нравственный портрет идеально воспитанного младшего школьника?  
Для этого достаточно перевести все основные ценности в форму желаемых качеств личности. 

Получится примерно следующее. 

Добрый, не причиняющий зла живому 

Честный и справедливый 

Любящий и заботливый 

Трудолюбивый и настойчивый 

Творящий и оберегающий красоту мира 

Стремящийся к знаниям и критично мыслящий 

Смелый и решительный 

Свободолюбивый и ответственный 

Самостоятельный и законопослушный  
Чувствующий свою связь со своим народом, страной, культурой 

Бережно относящийся к слову, к своим речевым поступкам  
Патриотичный (готовый поступиться своими интересами ради «своих» - класса, школы, города, 
России)  
Толерантный (уважающий других, не похожих на него) 

 

Надо отдавать себе отчёт, что постоянное и неизменное проявление этих качеств – идеал, то есть 
недостижимый результат, к которому, однако, надо стремиться. 

 

2.3.2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. 
Откуда возникают «задачи» воспитания?  
Чтобы помочь человеку развить в себе вышеперечисленные качества, необходимо ставить 
конкретные задачи. Для процесса воспитания задача заключается в том, чтобы помочь человеку 

принять конкретное правило, идею (ценность) как важное основание при выборе поступка. Таким 

образом, перечень воспитательных задач – это перечень ценностей, которые ребёнок должен 
присвоить, с точки зрения общества, то есть всех нас.  
Этих ценностей много. Как правило, их группируют по 10–11 «источникам нравственности» 

(человек, семья, гражданственность, искусство, наука, религия и т.п.). В Программе же 
используется иная систематизация ценностей – по условным «направлениям воспитательной 

работы», которые образно отражают цели развития духовного мира школьников. 

 

Как можно назвать направления воспитания? 
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 ДОБРЫЕ ЧУВСТВА, МЫСЛИ И ПОСТУПКИ (ВОСПИТАНИЕ НРАВСТВЕННОГО 

ЧУВСТВА, ЭТИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ И ГОТОВНОСТИ СОВЕРШАТЬ 

ПОЗИТИВНЫЕ ПОСТУПКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ РЕЧЕВЫЕ)
 СТРАНА ГРАЖДАН (ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ)

 
ТРУД ДЛЯ СЕБЯ И ДЛЯ ДРУГИХ (ВОСПИТАНИЕ ТРУДОЛЮБИЯ, СПОСОБНОСТИ К 
ПОЗНАНИЮ)  

 ЗДОРОВЬЕ ТЕЛА И ДУХА (ВОСПИТАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ)
 ПРИРОДА – НАШ ДОМ (ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ)
 КРАСОТА СПАСЁТ МИР (ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ)

 

Какие задачи ставятся по направлениям воспитательной работы?  

 ДОБРЫЕ ЧУВСТВА, МЫСЛИ И ПОСТУПКИ (ВОСПИТАНИЕ НРАВСТВЕННОГО 

ЧУВСТВА, ЭТИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ И ГОТОВНОСТИ СОВЕРШАТЬ 

ПОЗИТИВНЫЕ ПОСТУПКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ РЕЧЕВЫЕ).
 

Человек и люди 

Жизнь человека  
Добро, правила морали и умение делать нравственный выбор 

Взаимозависимость интересов личности и общества 

Свобода и права личности 

Честь и достоинство 

Признание свободы, прав, чести и достоинства других людей, необходимость договариваться друг 

с другом, взаимодействовать 

Разумное управление речью как гарантия достойных поступков личности 

Дружба и взаимопомощь 

Справедливость и милосердие 

Духовная безопасность («добрый человек в мире, где есть зло»)  
Семья 

Любовь и верность  
Здоровье, достаток 

Почитание родителей 

Забота о старших и младших 

Забота о продолжении рода. 

 

 СТРАНА ГРАЖДАН (ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ) 

Патриотизм 

Любовь:  
– к близким, друзьям, школе, 

– к своей малой родине, 

– к своему народу, 

– к России, 

и действия во благо их, даже вопреки собственным интересам.  
Гражданственность  
Долг (перед семьёй, предками, 
страной) Служение Отечеству Закон и 
правопорядок  
Правовое государство и гражданское общество 
Многообразие культур и народов единой 
страны Равенство культур и народов России  
Толерантность (признание права другого быть «непохожим на тебя» и диалог разных людей) 
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Традиционные религии и светская культура 

Свобода совести и вероисповедания  
Представления традиционных религий и светской культуры о религиозных идеалах (вера, 
религиозное мировоззрение, религиозная жизнь)  
Толерантность в отношениях между верующими разных религий и атеистами.  
Человечество 

Многообразие культур и народов мира  
Равенство и независимость народов и государств мира 

Мир во всем мире 

Международное сотрудничество 

Прогресс человечества 

 

 ТРУД ДЛЯ СЕБЯ И ДЛЯ ДРУГИХ (ВОСПИТАНИЕ ТРУДОЛЮБИЯ, 

СПОСОБНОСТИ К ПОЗНАНИЮ)  

Труд и творчество 

Трудолюбие (значимость труда и потребность в нём)  
Созидание и творчество (самоценность труда) 

Уважение к труду, бережное отношение к его результатам. 

Целеустремлённость и настойчивость  
Наука 

Знание  
Стремление к истине и критичность мышления. 

Научная картина мира 

 

 ЗДОРОВЬЕ ТЕЛА И ДУХА (ВОСПИТАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ)
 
Здоровье физическое и душевное (психологическое, 

нравственное) Здоровье личное, близких и всех людей Здоровье 

человека, общества и природы Здоровый образ жизни 
 

 

 ПРИРОДА – НАШ ДОМ (ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ) 
Жизнь и эволюция 

Природа родного края 

Заповедная природа 

Планета Земля 

Экологическое сознание 

 

 КРАСОТА СПАСЁТ МИР (ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ) 
Духовный мир человека 

Красота в творениях природы и человека (искусство) 

Гармония 

 

Ограничения: какова роль начальной школы в воспитании личности? 

Все ценности - в начальной школе?! А что же «до» и «после»?»  
Безусловно, все вышеперечисленные ценности постепенно входят в духовный мир человека на 

протяжении всей его жизни. Таким образом, решение этих воспитательных задач начинается до 
начальной школы, с «нежного возраста», и продолжается после. Однако до школы жизненный 

опыт ребёнка, как правило, соотносится с его представлением о мире «сказочном». Иными 

словами, дошкольник может отличить добро от зла в простых житейских ситуациях, но уверен, 
 
 
 

 

 



86 

 

что все люди, как в сказках, делятся на плохих и хороших, что на любые вопросы есть 
«правильные» ответы.  
Понятно, что это не так. Осознание этого и составляет «воспитательное новообразование» 

начальной школы. С помощью педагогов младший школьник начинает приводить в систему свои 

взгляды на мир, своё отношение к нему. Он начинает понимать, что жизнь не похожа на сказку, 

что она сложнее и противоречивее, что в ней постоянно встречаются ситуации, требующие 

непростого нравственного выбора между разным пониманием добра разными людьми, между 

добром для одних и злом для других и т.д., что каждый делает этот выбор сам и не существует 

готовых единственно правильных решений и т.д. И совесть, как развивающееся нравственное 

сознание, способна оказывать влияние на выбор того или иного решения.  
Обозначить эти проблемы (моральные дилеммы) в начальной школе можно, а вот научиться 
самостоятельно решать их большинство младших школьников ещё не в состоянии. Это задача 
следующих ступеней развития личности. 

 

Что может воспитать школа в человеке, живущем в современном мире?  
Действительно, современный информационный мир противоречив и нередко агрессивен. 
Зачастую исходящее из разных источников воздействие (СМИ, реклама и пр.) противоположно 
целям и задачам духовно-нравственного воспитания учащихся. Поэтому невозможно воспитывать  
в школьнике доброго, заботливого отношения ко всему живому, если после школы ребёнок 

часами смотрит фильмы-триллеры или играет в компьютерные «стрелялки», провоцирующие 

насилие и жестокость. Невозможно в ребёнке воспитать чувства честности, справедливости, 

гражданственности, прекрасного, если поведение окружающих часто противоречит нормам 

морали (таких примеров, к сожалению, можно привести немало: ученик видит, как сотрудник 

ГИБДД или контролёр в электричке берут взятки, или наблюдает каждый день заваленные 

мусором обочины дорог, обшарпанные и исписанные стены).  
Да от школы нельзя требовать ПОЛНОГО решения задач воспитания. Это может сделать только 

общество в целом. Однако это не значит, что педагог может отмахнуться от этих задач. Мы можем 

и должны сделать то, что в наших силах, внести свой вклад. За 40 минут урока, несколько часов в 

школе, выходя вместе с детьми за пределы школы – в каждой этой ситуации мы можем повлиять 

на развитие духовного мира наших детей своими словами и делами. Мы можем повлиять на часть 

того мира, в котором живет школьник – работая с родителями, устанавливая контакты с 

культурными и общественными организациями. Все это вместе и есть содержание нашей 

воспитательной работы.  
Мы можем повлиять на часть того мира, в котором живёт ученик, работая с родителями, 

устанавливая контакты с культурными и общественными организациями. Всё это вместе и есть 

содержание нашей воспитательной работы. Роль же педагога в развитии нравственных качеств 
ученика велика; поступки, речевое поведение учителя являются для школьника ярким примером, 

образцом для подражания. 
 

 

2.3.3. Основное содержание воспитательной 
работы Что воспитывает наших детей?  
Воспитание как принятие или отторжение человеком определённых ценностей (правил, идей) 
может быть и стихийным. Это означает, что на личность ребёнка влияют самые разные 

неконтролируемые воздействия: что и каким тоном говорят ему разные люди, что требуют от 
него, как хвалят или ругают (наказывают), что он смотрит, что читает, во что играет, какие 

проявления эмоций при этом подкрепляются и т.д. В этом смысле воспитывает человека вся среда,  
в которой он живёт, – то общество, которое его окружает (семья, школа, город/село), те люди, с 
которыми он общается прямо или через посредников (книги, телевизор, компьютер и т.п.). 

Однако, как уже говорилось, воспитание для педагога – это процесс не стихийный, а 
целенаправленный и выстроенный. Осознанная цель (портрет желаемых человеческих качеств) 
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переводится в конкретные задачи (передача системы ценностей), под которые подбираются 
средства решения, способные развить нужные качества личности, помочь ребёнку принять 
духовные ценности в свой внутренний мир. 

 

Из каких «атомов» и «кирпичиков» строится процесс воспитания личности?  
Основой любых средств воспитания является то, что можно условно обозначить как доброе дело. 
Это некое действие с участием ребёнка, в котором проявляется та или иная духовная ценность – 

правило, идея. Ребёнок же либо слушает, «как надо» себя вести, либо наблюдает «правильное» 
поведение, либо участвует в действии, сам выбирая «добрый, правильный» поступок.  
Доброе дело может быть спонтанным, неожиданным, непрогнозируемым. Например, ученик 
оказал какую-то помощь своему однокласснику или подбодрил, посочувствовал в какой-либо 
трудной ситуации и т.п.  
Однако доброе дело может быть спланированным (хотя бы отчасти). Вспомним поступки детей и 
взрослых, которые совершаются при подготовке и во время празднования торжественных 

государственных, школьных и семейных дат, во время проведения благотворительных или каких-
либо других акций. Именно в этом случае в педагогике мы называем такое дело официальным 

словом «мероприятие».  
Главным в каждом из этих случаев является то, что находящийся рядом с ребёнком взрослый 
помогает ему отрефлексировать ситуацию, т.е. задуматься над происходящим, сделать для себя 

выводы, что здесь хорошо или плохо, как надо поступать в дальнейшем. Именно это превращает 

конкретное доброе дело в часть бесконечного процесса воспитания и становления личности. 

 

На каких уровнях может быть принята ценность (решена задача воспитания)?  
Механизм принятия учеником конкретных ценностей (идей, правил поведения) обеспечивают 

определённые средства: осмысление ценностей и практические действия на их основе. 

Осмысление и ощущение духовной ценности – это знакомство с конкретной важ-ной идеей или 

правилом (ценностью). Оно обязательно должно сопровождаться ярким эмоциональным 

положительным переживанием. Без этого условия младший школьник не сможет до конца 

осмыслить ценность в беседах со взрослым, не начнет использовать её для оценки 

смоделированной ситуации. Например, ребёнок видит фильм о природе, поражающий его своей 

красотой, обсуждает со взрослым, «что такое «красота», пытается оценить, что красиво, а что нет  
на предложенных картинках. Либо ученик оценивает речевую ситуацию и отмечает 
вежливое/невежливое поведение ее участников. Таким образом, ценность начинает приниматься 
внутренним миром ребёнка. Он осмысливает её и пытается использовать в своей речи, на словах.  
Действие, направляемое ценностью, – это конкретная ситуация, требующая выбора и 

осуществления поступка с учётом известных ребёнку идей и правил поведения (ценностей). 
Примеры: ребенок, листая фотоальбом, отбирает «красивые» и «некрасивые» фотографии; долго 

переделывает свой рисунок, «чтобы было красиво»; начинает убирать и украшать свою комнату.  
В такие моменты ценность принимается внутренним миром ребёнка. Он использует ценность не 

только на словах, но и на деле. Слово также может являться делом, когда ребёнок в конкретной 
ситуации с помощью слова совершает добрые поступки (поздравляет с днём рождения, с 

праздником, утешает другого или радуется успехам одноклассника и т.п.). 

 

Какие действия в процессе воспитания можно планировать, а какие нет?  
Поскольку человека реально воспитывает сама жизнь, среда общения, а не отдельные школьные 

мероприятия, то многие воспитательные шаги спланировать невозможно. Осмысление ценности 

может предшествовать практике, а может произойти и значительно позже. Так, например, далеко 

не каждый школьник может сформулировать, что такое справедливость, но регулярно использует 

суть этого понятия в отношениях с другими, заявляя: «это несправедливо» или «так будет 

справедливо». 
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Большинство добрых дел, составляющих процесс воспитания, возникает на уроках, переменах, на 

школьном дворе спонтанно. Важно, чтобы у учителя изначально была установка на доброе 

отношение к детям, отказ от позиции «наказывающего наставника» и переход в позицию «доброго 

помощника», который терпеливо реагирует на возникающие ситуации, помогает детям 

осмысливать и принимать важные идеи и правила поведения (духовные ценности). И главное – 

это положительный личный пример учителя, а не нотации и наказания. Только таким образом 

можно строить с учениками партнёрские отношения, основанные на равенстве сторон и на 

доверии друг другу. Это непростой личностный выбор педагога, но только он, на наш взгляд, 

может способствовать подлинному каждодневному нравственному воспитанию личности.  
В то же время вполне поддаётся планированию та часть «добрых дел», которые принято называть 
системой воспитательных мероприятий (праздники, экскурсии, классные часы, специальные 

уроки и т.п.), которые, мы убеждены, нельзя планировать ради «галочки» в отчёте или только ради 
информирования ребят о каких-то ценностях. Все эти мероприятия можно использовать для двух 

важных педагогических действий:  
1) Моделировать ситуации, требующие нравственного выбора, когда следование понятным 

идеям и правилам противоречит обстоятельствам, другим правилам, собственным интересам и т.п. 

Лишь сознательно моделируя такие ситуации, мы можем планировать то, как будем помогать 

ребятам делать нравственный выбор, искать выход из затруднительной ситуации. Например, 

рассаживая ребят для групповой работы, мы можем определить двух лидеров в одну команду, 

провоцируя определённый конфликт, чтобы в ходе работы помочь ребятам искать выход из таких 

ситуаций, соблюдая правила вежливости. Или же, отправляясь на экскурсию в музей, можно 

деликатно предложить любителю граффити сравнить свои произведения с творениями мастеров. 

Однако сделать это не для того, чтобы унизить или высмеять школьника, а так, чтобы он сам 

постарался найти общее и различное – увидел бы конфликт между низким и высоким 

представлением о творчестве. Либо, анализируя какой-либо кинофильм (видеофильм), тактично 

обратить внимание на речь героя, использующего грубую лексику, предоставить ученику 

возможность самому найти нравственное решение подобной речевой ситуации.  
2) Осуществлять с детьми рефлексию ситуации – обсуждать и осмысливать действия после их 

завершения. Здесь помимо разговора о том, что получилось хорошо, а что плохо, необходимо 

также предлагать ребятам формулировать вывод – как стоит вести себя в дальнейшем. Тогда 

вместо чтения нотации о правильном поведении мы получим от ребят самостоятельно 

сформулированную нравственную норму. А то правило, которое придумал и принял сам, 

исполнять значительно проще и приятнее. 

 

Когда же учителю «заниматься воспитанием»?  
Всё многообразие добрых дел, которые могут происходить в школе, традиционно разделяют на 
три официальных вида деятельности.  
1) Урочная деятельность – ценностные знания и опыт, приобретаемые в рамках учебной 

деятельности. Здесь осмысление ценностей происходит при решении нравственно-оценочных 

заданий по литературному чтению, окружающему миру и другим предметам, имеющим 
личностные линии развития. Проявление же ценностей «на деле» обеспечивается активными 

образовательными технологиями, требующими коллективного взаимодействия.  
2) Внеурочная деятельность – ценностные знания и опыт, приобретаемые учениками в ходе 

участия в специально организованных беседах, классных часах, праздниках, экскурсиях, 
театральных представлениях, работе кружков и т.д.  
3) Внешкольная деятельность – начальный гражданский опыт, приобретаемый в процессе 

решения реальных общественно значимых задач или их моделей (добровольное сознательное 
участие в озеленении своего двора, создании книги памяти своего района и т.п.). 

 

Как осуществлять воспитание за стенами школы? 
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Если не попытаться согласовать жизнь ученика в стенах школы с тем, что происходит за её 

пределами, то большинство воспитательных усилий педагогов будут потрачены впустую. 

Конечно, никакому образовательному учреждению не под силу изменить всё современное 
общество. Однако школа может стать культурным центром определённой микросреды. Для этого  
в рамках той же «внешкольной деятельности» необходимо как минимум сделать два усилия.  
1) Выстроить конструктивную и регулярную работу с родителями (семьями).  
В начальной школе родители, как правило, готовы активно участвовать в жизни детей, по крайней 

мере, интересуются ею. Здесь важно соблюсти золотую середину: не отгораживаться от родителей 
«режимом посещения школы», разумно и избирательно относиться к возможным предложениям с 

их стороны. Важно, как и с учениками, начать выстраивать с родителями партнёрские отношения  
– формулировать взаимные интересы, договариваться и  
реализовывать эти договоренности, так, чтобы родители захотели добровольно участвовать в 

жизни класса, школы, чтобы они чувствовали, что школа – это не камера хранения и не инкубатор, 

а среда для жизни их детей. Эта среда в идеале должна быть не менее комфортной и уютной, чем 

семейный дом, а в ситуации с трудными семьями – становиться образцом правильного отношения 

к детям. Для этого недостаточно проводить родительские собрания, а нужно устраивать 

совместные добрые дела: сообща с детьми и родителями готовить праздники, организовывать 

пространство класса, но только на основе добровольного участия родителей. В этих рамках вполне 

можно и нужно вести педагогическое просвещение родителей учеников – объяснять им цель и 

смысл нового развивающего подхода к образованию – обучению и воспитанию.  
2) Организовать взаимодействие школы с культурными и общественными организациями.  
В каждом регионе, районе, населённом пункте могут найтись такие центры, которые способны 

помочь духовно-нравственному воспитанию школьников, связать школу с реальной жизнью. 

Педагог, учитывая интересы учащихся своего класса, может наладить связь с центрами, домами 

творчества, клубами, воскресными школами и т.д. для проведения совместных добрых дел, 

которые впоследствии могут являться основой каких-либо проектов, создаваемых учеником 

вместе с родителями. Например, проекты «Моя родословная», «Реликвии нашей семьи» и др. 
 

 

Какие конкретно добрые дела решают воспитательные задачи?  
Описать все возможные дела-мероприятия невозможно. Цель данного текста лишь примерно 
очертить их для выбора педагогом того, что он может и хочет сделать для нравственного развития 
своих учеников. 

 

 ДОБРЫЕ ЧУВСТВА И МЫСЛИ (ВОСПИТАНИЕ НРАВСТВЕННОГО ЧУВСТВА, 

ЭТИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ И ГОТОВНОСТИ СОВЕРШАТЬ ДОБРЫЕ 

ПОСТУПКИ)  
Учёба (урочная деятельность)  
Изучение материала и выполнение учебных заданий по нравственно-оценочным линиям развития 
в разных предметах.  
Литературное чтение (анализ и оценка поступков героев; развитие чувства прекрасного; развитие 
эмоциональной сферы ребёнка и т.д.).  
Русский язык – раскрытие воспитательного потенциала русского языка, развитие внимания к 
слову и чувства ответственности за сказанное и написанное и т.д.  
Окружающий мир («связь человека и мира», правила поведения в отношениях «человек – 
человек» и «человек – природа» и т.д.).  
Духовно-нравственная культура народов России («добро и зло», «мораль и нравственность», 
«долг и совесть», «милосердие и справедливость» и т.д.).  
Риторика (нравственные нормы и правила общения в разных речевых ситуациях, культура 
диалога, речевой этикет). Формирование жизненной позиции личности – взаимосвязь слова и дела. 
Реализация нравственных правил поведения в учебном взаимодействии. 
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Проблемный диалог (образовательная технология) – это развитие культуры общения в режимах 
мозговых штурмов, требующих поступаться своими интересами и амбициями, слушать и 
понимать собеседника, корректно полемизировать.  
Продуктивное чтение (образовательная технология) – интерпретация текста порождает 
нравственную оценку, важно и то, в каком стиле проходит обсуждение, насколько откровенно 
дети делятся своими взглядами, суждениями.  
Групповая форма работы, требующая помощи и поддержки товарища. 

После уроков (внеурочная деятельность)  
Знакомство с правилами нравственного поведения, обучение распознаванию плохих и хороших 
поступков, черт характера в ходе различных добрых дел (мероприятий):  
– беседы и классные часы по примерным темам (по работам: «Что меня радует?», «Когда я 
злюсь?», «За что мне стыдно?», «Чем я горжусь?», «Я стараюсь – не лениться… не обманывать… 
не хвастаться … не завидовать» и т.д.);  
– просмотр и обсуждение видеофрагментов, фильмов, представляющих противоречивые ситуации 
нравственного поведения;  
– экскурсии, например, «Добро и зло на полотнах художников» и др;  
– коллективно-творческие дела (театральные постановки, художественные выставки и т.п.) с 
примерной тематикой: «Долг и совесть в жизни людей», «Что такое «хорошо» в пословицах моего 
народа» и т.п.;  
– ознакомление (по желанию детей и с согласия родителей) с деятельностью традиционных 
религиозных организаций: экскурсии в места богослужения, добровольное участие в подготовке и 
проведении религиозных праздников, встречи с религиозными деятелями;  
– осуществление вместе с родителями творческих проектов и представление их; 

– ролевые игры, моделирующие ситуации нравственного выбора;  
– туристические походы и другие формы совместно деятельности (в т.ч. вышеперечисленные), 
требующие выработки и следования правилам нравственного поведения, решения моральных 
дилемм.  
Завершение каждого (большинства) из этих событий рефлексией: «Какие новые правила я 
узнал?»; «Чем я могу руководствовать при выборе своих поступков» и т.п.  
Общественные задачи (внешкольная деятельность) 

Посильное участие в оказании помощи другим людям: 

– подготовка праздников, концертов для людей с ограниченными возможностями;  
– строго добровольный и с согласия родителей сбор собственных небольших средств (например, 
игрушек) для помощи нуждающимся;  
– решение практических личных и коллективных задач по установлению добрых отношений в 
детских сообществах, разрешение споров, конфликтов. 

 

 СТРАНА ГРАЖДАН (ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ) 
Учёба (урочная деятельность)  
Изучение материала и выполнение учебных заданий по нравственно-оценочным линиям развития 
в разных предметах.  
Окружающий мир, 3–4 кл. – «современная Россия – люди и государство», «наследие предков в 
культуре и символах государства, славные и трудные страницы прошлого», «права и обязанности 
граждан, демократия», «общечеловеческие правила поведения в многоликом обществе, права 

человека и права ребёнка».  
Литературное чтение – сказки народов России и мира; произведения о России, её природе, людях, 

истории. 

Духовно-нравственная культура народов России – равенство и добрые отношения народов России. 

Риторика – культура диалога, взаимодействие представителей разных конфессий. 

Реализация гражданских правил поведения в учебных взаимодействиях: 
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– посредством технологии оценивания опыт следования совместно выработанным единым для 
всех правилам, умение отстаивать справедливость оценивания, приходить к компромиссу в 
конфликтных ситуациях и т.п.;  
– групповая работа на разных предметах – опыт оказания взаимной помощи и поддержки, 
разрешения конфликтных ситуаций, общения в разных социальных ролях;  
– специфические предметные методики, требующие коллективного взаимодействия и  
поддержки товарища. Например, в математике – методика решения текстовых задач, 
ориентированная на совместную деятельность, взаимопомощь, «сложение интеллектов».  
После уроков (внеурочная деятельность)  
Знакомство с правилами, образцами гражданского поведения, обучение распознаванию 
гражданских и антигражданских, антиобщественных поступков в ходе различных добрых дел 
(мероприятий):  
– беседы и классные часы по примерным темам: «Что значит любовь к Родине?», «Что связывает 

меня с моими друзьями, моими земляками, моей страной?», «Что я могу сделать для своего класса, 
своих земляков, своих сограждан?», «Кем из наших предков я горжусь?», «Что делать, если я 

столкнулся с несправедливостью?», «Как разные народы могут жить в мире друг с другом» и т.д.;  
– просмотр и обсуждение видеофрагментов, фильмов, представляющих образцы гражданского и 
примеры антигражданского поведения, в том числе противоречивые ситуации;  
– экскурсии и путешествия по примерной тематике: «Герои Великой Отечественной войны в 
памяти нашего края», «Патриотизм в дни мира», «Культурное наследие предков в музеях нашего 

края» и т.д.;  
– коллективно-творческие дела (театральные постановки, художественные выставки и т.п.) с 
примерной тематикой: «Письмо ветерану Великой Отечественной войны», «Моё Отечество», 
«Детский рисунок против войны» и т.п.;  
– встречи-беседы с ветеранами войны и труда, людьми, делами которых можно гордиться; 

– ознакомление с деятельностью этнокультурных центров разных народов России;  
– осуществление вместе с родителями творческих проектов национальной, гражданской, 
социальной направленности;  
– ролевые игры, моделирующие ситуации гражданского выбора, требующие выхода из 
национальных, религиозных, общественных конфликтов;  
– завершение каждого (большинства) из этих событий рефлексией: «Какие новые правила я 
узнал?», «Чем я могу руководствоваться при выборе своих поступков» и т.п.  
Общественные задачи (внешкольная деятельность)  
Участие в исследовательских экспедициях по изучению и сохранению культурных богатств 
родного края (фольклор, народные ремесла и т.п.).  
Забота о памятниках защитникам Отечества.  
Участие в работе поисковых отрядов, восстанавливающих имена погибших в годы Великой 
Отечественной войны.  
Организация для жителей своего района, села, города национально-культурных праздников, 
фестивалей, например «Богатство культур народов России».  
Участие в восстановлении памятников культуры и истории родного края. 

Участие в детско-взрослых социальных проектах: по подготовке празднования 

государственных праздников России, «Моя улица – без мусора» и т.п. 
 

 

 ТРУД ДЛЯ СЕБЯ И ДЛЯ ДРУГИХ (ВОСПИТАНИЕ ТРУДОЛЮБИЯ, 

ТВОРЧЕСКОГО ОТНОШЕНИЯ К ЖИЗНИ) 
 

Учёба (урочная деятельность)  
Изучение материала и выполнение учебных заданий: знакомство с разными профессиями, их 
ролью и ролью труда, творчества, учёбы в жизни людей. 
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Технология – роль труда и творчества, его различные виды, обучение разным трудовым 
операциям, важность их последовательности для получения результата и т.п.  
Окружающий мир – знакомство с профессиями и ролью труда (в т.ч. труда учёных) в развитии 
общества, преобразования природы.  
Литературное чтение, изобразительное искусство, музыка – роль творческого труда писателей, 

художников, музыкантов 

Получение трудового опыта в процессе учебной работы. 

Настойчивость в исполнении учебных заданий, доведение их до конца.  
Оценивание результатов своего труда в рамках использования технологии оценивания. 
Творческое применение предметных знаний на практике, в том числе при реализации различных 
учебных проектов.  
Работа в группах и коллективные учебные проекты – навыки сотрудничества. 

Презентация своих учебных и творческих достижений. 

После уроков (внеурочная деятельность)  
Знакомство с правилами взаимоотношений людей в процессе труда в ходе различных добрых дел 
(мероприятий):  
– праздники-игры по теме труда: ярмарки, «Город мастеров» и т.д.; 

– экскурсии, видеопутешествия по знакомству с разными профессиями своего края и мира; 

– коллективно-творческие дела по подготовке трудовых праздников и т.п.;  
– встречи-беседы с людьми различных профессий, прославившихся своим трудом, его 
результатами;  
– ролевые игры, моделирующие экономические, производственные ситуации; 

– совместные проекты с родителями «Труд моих родных» 

Общественные задачи (внешкольная деятельность) 

Опыт принесения практической пользы своим трудом и творчеством: 

– украшение и наведение порядка в пространстве своего дома, класса, школы, улицы;  
– расширение возможностей и навыков по самообслуживанию и устройству быта близких, 
товарищей дома, в школе, в поездках, турпоходах (приготовление пищи, уборка после еды, 
приведение в порядок одежды, простейший ремонт вещей и т.п.);  
– занятие народными промыслами; 

– работа в творческих и учебно-производственных мастерских;  
– отдельные трудовые акции, например «Мой чистый двор» (на исключительно добровольной, 
сознательной основе);  
– краткосрочные работы (по желанию и с согласия родителей) в школьных производственных 
фирмах и других трудовых объединениях (детских и разновозрастных); 
 

 

 ЗДОРОВЬЕ (ВОСПИТАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ) 
Учёба (урочная деятельность)  
Изучение материала и выполнение учебных заданий по знакомству со здоровым образом жизни и 
опасностями, угрожающими здоровью людей.  
Физкультура  –  овладение  комплексами  упражнений,  разнообразными  навыками  двигательной 

активности, спортивных игр, а также понимание их смысла, значения для укрепления здоровья.  
Окружающий мир – устройство человеческого организма, опасности для здоровья в поведении 

людей, питании, в отношении к природе, способы сбережения здоровья  
Риторика – влияние слова на физическое и психологическое состояние человека («словом может 

убить, словом может спасти»). 

Технология – правила техники безопасности. 

Получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы: 

– осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учёбы; 
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– регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физкультуры, на переменах и 
т.п.  
– образовательные технологии, построенные на личностно ориентированных подходах, 
партнёрстве ученика и учителя (проблемный диалог, продуктивное чтение, технология 

оценивания учебных успехов – правила «самооценка», «право отказа от текущей отметки, право 
пересдачи контрольных работ» и т.п.), – обучение в психологически комфортной, не агрессивной, 

не стрессовой среде.  
После уроков (внеурочная деятельность) 

Знакомство с правилами здорового образа жизни, укрепления здоровья, взаимосвязи здоровья  
физического, психического и здоровья общества, семьи в ходе различных добрых дел 
(мероприятий):  
– спортивные праздники, подвижные игры (в т.ч. с родителями); 

–  занятия в спортивных секциях; 

– туристические походы (развитие выносливости, интерес к физической активности);  
– классные часы, беседы, коллективно-творческие дела по примерным темам: «Вредные и 

полезные для здоровья привычки», «Человек есть то, что он ест», «Убийцы людей – табак, 

алкоголь, наркотики», «Болезни, которые порождают увлечения компьютерными играми, 
телевидением», «Можно ли словом помочь человеку (убедить в чем-то, отказаться от вредных 

привычек т.п.)?» и т.п.;  
– экскурсии, видеопутешествия по знакомству с людьми, их образом жизни, укрепляющим или 
губящим здоровье;  
– встречи-беседы с интересными людьми, ведущими активный образ жизни  
(путешественники, любители активного отдыха), сумевшими сохранить хорошее здоровье в 
сложной ситуации (преклонный возраст, травма и т.п.), с представителями профессий, 

предъявляющих высокие требования к здоровью, со спортсменами–любителями и 

профессионалами.  
Общественные задачи (внешкольная деятельность)  
Опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов окружающей 
среды:  
– соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь в этом 
младшим, нуждающимся в помощи;  
– составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учёбы, труда и отдыха;  
– организация коллективных действий (семейных праздников, дружеских игр) на свежем воздухе, 
на природе;  
– отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать экологически 
безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих близких;  
– противодействие (в пределах своих возможностей) курению в общественных местах, пьянству, 
наркомании. 
 

 

 ПРИРОДА (ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ) 
Учёба (урочная деятельность)  
Изучение материала и выполнение учебных заданий по изучению правил 
взаимоотношений человека и природы, экологических правил.  
Окружающий мир – взаимосвязи живой и неживой природы, природы и хозяйства человека, 
экологические проблемы и пути их решения, правила экологической этики в отношениях 
человека и природы.  
Литературное чтение – опыт бережного отношения к природе разных народов, отражённый 
в литературных произведениях.  
Получение опыта бережного отношения к природе в процессе учебной работы: 
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– сбережение природных ресурсов в ходе учебного процесса: выключение ненужного 

электроосвещения, экономное расходование воды, упаковочных материалов, бумаги и т.п. 

После уроков (внеурочная деятельность)  
Знакомство с правилами бережного отношения к природе в ходе различных добрых 
дел (мероприятий):  
– экскурсии в краеведческие и биологические музеи, парки, заповедники, видеопутешествия, 
туристические походы, знакомящие с богатствами и красотой природы родного края, 
страны, мира;  
– классные часы, беседы по примерным темам: «Как помочь природе убрать наш мусор?», 
«Выезд на пикник – праздник для человека и беда для природы?» и т.п.;  
– встречи-беседы с учеными, изучающими природу, воздействие человека на неё; 

– ролевые игры, моделирующие природоохранные мероприятия; 

– проекты по изучению природы родного края, его богатств и способов их сбережения. 

Общественные задачи (внешкольная деятельность) 

Опыт практической заботы о сохранении чистоты природы: 

– каждодневная сортировка бытового мусора для облегчения его переработки; 

– забота (в т.ч. вместе с родителями) о живых существах – домашних и в дикой природе;  
– участие в посильных экологических акциях на школьном дворе, на улицах, в местах отдыха 

людей на природе: посадка растений, очистка территории от мусора, подкормка птиц и т.п.;  
– участие в работе экологических организаций, в отдельных проектах – экологические 
патрули, работа лесничеств и т.п.;  
– создание текстов (объявления, рекламы, инструкции и пр.) на тему «Бережное отношение 
к природе». 

 

 КРАСОТА (ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ) 
Учёба (урочная деятельность)  
Изучение материала и выполнение учебных заданий, направленных на приобщение к 
искусству, красоте, художественным ценностям в жизни народов, России, всего мира.  
Изобразительное искусство и Музыка – приобщение к законам изобразительного и 
музыкального искусства; опыт творческой деятельности.  
Литературное чтение – приобщение к литературе как к искусству слова, опыт создания 
письменных творческих работ.  
Технология – приобщение к художественному труду; осознание красоты и гармонии 
изделий народных промыслов; опыт творческой деятельности.  
Риторика – красота слова звучащего (коммуникативные и этические качества речи: «так говорить 
некрасиво, плохо, неприлично, нельзя»), гармония слова и дела, красота слова и внутренний мир 
человека.  
Театр (учебный курс) – красота сценического действия.  
Получение опыта восприятия искусства и художественного творчества в процессе 
учебной работы:  
– исполнение творческих заданий по разным предметам с целью самовыражения, снятия стресса, 
а не для «первых мест на выставках»;  
– оценка результатов выполнения учебного задания не только с позиции соответствия цели, но и 
с позиции красоты решения, процесса исполнения задания.  
После уроков (внеурочная деятельность)  
Знакомство с художественными идеалами, ценностями в ходе различных добрых 
дел (мероприятий):  
– игры «Красота вокруг нас!», «Красота в привычном» (погода, дома и т.п.);  
– посещение театральных представлений, концертов, фестивалей; экскурсии, прогулки, путешествия 

по знакомству с красотой памятников культуры и природы (художественные музеи, архитектурные 

и парковые ансамбли, художественные производства и т.п.) с рефлексией по 
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примерным темам: «Что прекрасного ты увидел?; «В каких художественных образах 
отразилась красота?»;  
– классные часы, беседы по примерным темам: «Красота в жизни людей», «Как мы отличаем красивое 

от безобразного?», «Что такое некрасивый поступок?», «Создание и разрушение красоты 

– словом, жестом, действием», «Как сказать правильно?», «Красота родного языка»; 

– занятия в творческих кружках – опыт самореализации в художественном творчестве; 

– встречи-беседы с людьми творческих профессий;  
– участие вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного 
творчества, музыкальных вечеров.  
Общественные задачи (внешкольная деятельность) 

Опыт реализации идеалов красоты в значимой для людей деятельности: 

– участие в художественном оформлении помещений, зданий; 

– участие в шефстве класса, школы над памятниками культуры;  
– опыт следования идеалам красоты, выражения своего душевного состояния при выборе 

поступков, жестов, слов, одежды в соответствии с различными житейскими ситуациями. 
 

 

2.3.4. Результаты духовно-нравственного воспитания. 
Что такое результаты воспитания?  
Результат в данном случае - это принятие человеком конкретных духовных ценностей: правил или 
идей. Это принятие может произойти  
– на словах, т.е. осознание ценностей, оценка поступков, заявление своей позиции; 

– на деле, т.е. проявляться в действиях человека, в его поступках.  
Только при наличии второго уровня – дела – можно говорить о том, что принятие некой духовной 
ценности развивает соответствующее душевное качество человеческой личности. Иными словами, 

если человек осознает, что такое «справедливость», и в разных жизненных ситуациях стремится 
поступать в соответствии с этой идеей, то о таком человеке мы обычно говорим: «он 

справедливый, честный, не обманывает». 

 

Можно ли оценивать результаты воспитания, не провоцируя лицемерие, не опускаясь до «двоек 
по нравственности»?  
Безусловно, оценивать результаты воспитания очень сложно. Делать это надо осторожно, не 
вторгаясь во внутренний мир школьника, не нарушая безопасности и приватности этого мира. Так,  
Федеральный государственный образовательный стандарт допускает только 
неперсонифицированную диагностику личностных результатов. Иными словами, оценивать 
можно только «воспитанность» класса в целом, но не отдельных учеников!  
Принятие духовных ценностей «на словах» поддаётся проверке с помощью письменных (не 
подписываемых учениками) диагностических работ. В них ученикам предлагается оценить те или 

иные жизненные ситуации, заявить о том, какой поступок в них они бы выбрали и т.п. Защитой от 

лицемерия (т.е. от попыток писать «не как думаешь», а «как надо») здесь является то, что 
подобные работы:  
– либо не подписываются учениками;  
– либо оценивается не занятая учеником позиция, не данная им нравственная оценка, а умение 
сформулировать и аргументировать свою позицию, оценку, мнение.  
Принятие же духовных ценностей «на деле» возможно оценить только в ходе наблюдения, 
рефлексии по результатам конкретного поведения. Избежать лицемерия и вторжения в личную 
жизнь школьника помогут следующие правила и приёмы:  
– оценивается не личность, не её качества, а только конкретные поступки, поведение в ходе 
какого-либо дела, проекта; 
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– оценивание осуществляет сам ребёнок, т.е. это самооценивание, саморефлексия по 
предлагаемым вопросам после завершения того или иного дела – устная или фиксируемая им (по 
желанию) оценка в портфолио своих достижений;  
– допускается неперсонифицированная оценка педагогами по результатам наблюдения за тем, как 
на деле проявляются те ценности, о которых он говорил с детьми. 

 

Какие результаты могут быть достигнуты по разным направлениям воспитания? 

Представленные здесь результаты ни в коем случае не должны использоваться для составления 

тестов или индивидуальных оценочных листов. Это лишь примерный круг «слов» и «дел», на 

основании которого, наблюдая за поведением учащихся, педагог может сделать вывод о том, 

насколько ему удалось внести свой вклад в решение задач воспитания – принятия детьми 

нравственных ценностей.  
ДОБРЫЕ ЧУВСТВА, МЫСЛИ И ПОСТУПКИ (ВОСПИТАНИЕ НРАВСТВЕННЫХ 

ЧУВСТВ И ЭТИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ) 

Слова 

– знание главных нравственных правил, норм;  
– представления о базовых российских ценностях – идеях и правилах, объединяющих людей 

разных поколений, народов, общественных групп и убеждений в единую «российскую нацию»; 

– умение отделять оценку поступка от оценки человека; 

– различение хороших и плохих поступков;  
– умение разумно управлять собственной речью в многообразных ситуациях общения, 
соблюдая принцип эффективного общения (установка на взаимодействие, взаимо-понимание, 
доброжелательное отношение к собеседнику);  
– отрицательная оценка плохих поступков: грубости, несправедливости, предательства и т.п. (в 
книгах, кино, играх, жизненных ситуациях и т.д.).  
Дела 

– избегание плохих поступков, капризов; 

– признание собственных плохих поступков;  
– осуществление чего-то полезного для своей семьи, самых близких людей, в том числе – отказ 
ради них от каких-то собственных желаний;  
– защита (в пределах своих возможностей) собственной чести и достоинства, своих друзей 
и близких;  
– препятствование (в пределах своих возможностей) проявлению несправедливости, нечестности;  
– уважительное отношение (в действиях) к старшим, к традициям семьи, школы и общества, 
к чести и достоинству других людей;  
– добровольная помощь, забота и поддержка по отношению к младшим, к людям, попавшим 
в трудную ситуацию, ко всему живому;  
– следование правилам вежливого, приличного поведения («волшебные слова», правила этикета) 
в школе и общественных местах. 
 

 

СТРАНА ГРАЖДАН (ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ, 

ПАТРИОТИЗМА, УВАЖЕНИЯ К ПРАВАМ И ОБЯЗАННОСТЯМ) 

Слова  
– элементарные знания о законах и правилах общественной жизни, о государственном 
устройстве России, о правах и обязанностях граждан, об их самостоятельных объединениях 
(гражданском обществе);  
– знание важнейших вех истории России, своего народа, представления об общей судьбе народов 

единой страны, о тех людях или событиях, которыми может гордиться каждый гражданин России;  
– знание о свободе совести, о взглядах на религиозные идеалы (вера, 
мировоззрение) традиционных российских религий и светской культуры; 
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– знание о необходимости мирного сотрудничества народов и государств ради развития 
всего человечества;  
– отрицательная оценка нарушения порядка (в классе, на улице, в обществе в целом), 

несоблюдения обязанностей, оскорбления людей другой национальности, религии, убеждений, 

расы, нарушения равноправия, терпимое отношение к гражданам другой национальности;  
– отрицательная оценка насилия как способа решения конфликтов между людьми, 
народами, государствами.  
Дела  
– осуществление чего-то полезного для «своих» – друзей, одноклассников, земляков, 
граждан своей страны (даже вопреки своим личным интересам и желаниям);  
– участие в принятии и исполнении коллективных решений, управляющих жизнью класса, 
школы (самоуправление);  
– умение отвечать за свои проступки (принятие наказания, в т.ч. самооценка проступков, 

«самонаказание»);  
– препятствование (в пределах своих возможностей) нарушению порядка, закона, 
несоблюдению обязанностей, нарушению равноправия;  
– избегание насилия, препятствование его проявлениям;  
– недопущение (в пределах своих возможностей) оскорбления, высмеивания людей 
другой национальности, религии, убеждений, расы;  
– умение вести корректный, доброжелательный разговор с человеком других взглядов, 
религиозных убеждений, национальности;  
– проявление уважения (в действиях) к государственным символам России, памятникам истории 
и культуры, религии разных народов России и мира;  
– добровольное заинтересованное участие в общественной жизни за пределами школы 
(например, празднование государственных праздников);  
– самостоятельное и добровольное проявление уважения и заботы по отношению к защитникам 
Родины, ветеранам. 
 

 

ТРУД ДЛЯ СЕБЯ И ДЛЯ ДРУГИХ (ВОСПИТАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ) 
Слова  
– знание о важной роли в современной жизни разных профессий, науки, знаний и образования; 

– понимание особой роли творчества в жизни людей; 

– отрицательная оценка лени и небрежности. 

Дела 

–  уважение в действии к результатам труда других людей; 

– стремление и умение делать что-то полезное (вещи, услуги) своими руками; 

– умение работать в коллективе, в т.ч. над проектами; 

– стремление найти истину в решении учебных и жизненных задач; 

– стремление к творческому, нестандартному выполнению работы; 

– выражение своей личности в разных видах творчества, полезной другим людям деятельности;  
– проявление настойчивости в работе – доведение начатого дела до конца (в т.ч. в 
выполнении учебных заданий);  
– соблюдение порядка на рабочем месте. 

 

ЗДОРОВЬЕ ТЕЛА И ДУХА (ВОСПИТАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 
ЖИЗНИ) Слова  
– знание о ценности своего здоровья и здоровья других людей для самореализации каждой 
личности, и о том вреде, который можно нанести здоровью различными действиями;  
– знание о взаимозависимости здоровья физического и нравственного, здоровья человека и 
среды, его окружающей; 
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– знание о важности спорта и физкультуры для сохранения и укрепления здоровья; 

–  знание о положительном влиянии незагрязнённой природы на здоровье; 

– знание о возможном вреде для здоровья компьютерных игр, телевидения, рекламы и т.п.; 

– отрицательная оценка неподвижного образа жизни, нарушения гигиены; 

– понимание влияния слова на физическое состояние, настроение человека. 

Дела 

– соблюдение правил гигиены и здорового режима дня; 

– подвижный образ жизни (прогулки, подвижные игры, соревнования, занятие спортом и т.п.). 

 

ПРИРОДА – НАШ ДОМ! (ВОСПИТАНИЕ БЕРЕЖНОГО ОТНОШЕНИЯ К ПРИРОДЕ И 

ЖИЗНИ) 

Слова 

– начальные знания о роли жизни в природе, её развитии (эволюции);  
– начальные знания о взаимосвязи живой и неживой природы, о том вреде, который наносит 
ей современное хозяйство человека, о нормах экологической этики;  
– знание о богатствах и некоторых памятниках природы родного края, России, планеты Земля; 

– отрицательная оценка (на основе норм экологической этики) действий, разрушающих природу; 

– умение с помощью слова убедить другого бережно относиться к природе. 

Дела 

– самостоятельное заинтересованное изучение явлений природы, форм жизни, роли человека; 

– бережное, заботливое отношение к растениям и животным;  
– добровольные природоохранные действия (уборка мусора после пикника, распределение 
мусора по контейнерам для переработки, экономия воды и электричества и т.д.);  
– добровольное участие в экологических проектах (озеленение школьного участка, 
очистка территории и т.п.). 

 

КРАСОТА СПАСЁТ МИР! (ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВА ПРЕКРАСНОГО) 

Слова:  
– представление о красоте души и тела человека, о гармонии в природе и творениях человека;  
– умение видеть и чувствовать красоту природы, творчества, поступков людей 
(эстетический идеал);  
– начальные представления о выдающихся художественных ценностях культуры России и мира;  
– проявление эмоциональных переживаний при восприятии произведений искусства, фольклора 
и т.п.;  
– различение «красивого», «гармоничного» и «безобразного», «пошлого»;  
– отрицание некрасивых поступков (в т.ч. речевых поступков, жестов), неряшливости, 
знание норм речевого этикета.  
Дела:  
– самостоятельное заинтересованное обращение к произведениям искусства (чтение 
литературы, посещение концертов, спектаклей, музеев);  
– реализация себя в художественном творчестве; 

– украшение пространства своей жизни – дома, класса, школы, улицы; 

– соблюдение правил этикета, поддержание опрятного внешнего вида. 
 

 

Исходя из целей и задач «ПРОГРАММЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И 

ВОСПИТАНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ» в школе классные коллективы живут под девизом 

«Настоящий друг всегда верен в счастье и беде».  
В каждом классе выбирается командир класса и его помощники (библиотекарь, цветовод, 

ответственный за выполнение правил гигиены, за дежурство, физорг, затейник). Каждый 

класс подбирает название своему классу, оформляет уголок класса. 
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В конце года подводятся итоги: чей класс интересней жил, сделал больше полезных дел, 

лучше относился к дежурству, активнее участвовал в школьных и городских конкурсах, 

выставках, соревнованиях. Для этого разработаны условия соревнований. 
 

За что мы боремся: 

 

1. Ты настойчив в учении, много и увлечённо читаешь, стремишься, как можно больше знать. 
 

2. Ты любишь петь и танцевать, рисовать и читать стихи, увлекаешься спортом, 

стремишься сделать жизнь городка интересней. 
 

3. Ты любишь трудиться, охотно помогаешь товарищу справиться с работой, заботишься 

о тех, кто меньше и слабее тебя, уважаешь чужой труд. 
 

4. Ты стремишься, как можно больше знать о своём крае, любишь природу, 

умеешь ухаживать за растениями. 
 
 

 

2.4.    Программа формирования экологической культуры здорового и 

безопасного образа жизни.  
2.4.1.Пояснительная записка. 

 

Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся – это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых результатов 

освоения образовательной программы начального общего образования.  
Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального общего образования 
являются:  

1. Закон  Российской Федерации «Об образовании»;  
2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования;  
3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"», 
Зарегестрировано в Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 19993;  

4. Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 
школы (письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001);  

5. Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо МО 
РФ № 202-11-13 от 20.04.2001);  

6. О недопустимости перегрузок обучающихся начальной школе (Письмо МО РФ № 220/11-
12 от 22.02.1999):  

7. 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 г.);  

8. Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной программы 
начального общего образования (2009 г.)  

9. Концепция УМК «Начальная школа XXI век». 
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Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни на ступени 
начального общего образования сформирована с учётом фактов, оказывающих существенное 
влияние на состояние здоровья детей:  

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;
 факторы риска, место в образовательных учреждениях, которые приводят к 

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

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

 Активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, 
правил поведения, привычек;

 Особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 
здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением 
детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния 
болезни главным образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать 
последствия своего отношения к здоровью;

 

Цель программы: формирование опыта здорового образа жизни, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, 
психологического и социального здоровья обучающихся. 

 

Задачи программы: 

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;
 научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие 

сохранять и укреплять здоровье;
 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье;
 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах;
 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 
контролировать свой режим дня;

 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 
факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 
заболевания, переутомления и т.д.), о существовании и причинах возникновения 
зависимостей от табака, алкоголя 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;

 обучать элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);

 сформировать  навыки позитивного коммуникативного общения;
 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни;
 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и 
развития.
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2.4.2. Направления реализации программы 

 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения. 

 

1.1. В здании школы созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. Все 
помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 
требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. 

 

1.2. Соблюдаются санитарно-гигиенические требования: проветривание, освещение, влажная 
уборка учебных кабинетов, воздушно-тепловой режим в здании гимназии, содержание в чистоте 
пришкольного участка и их ограждения. 

 

1.3. В школе работает оснащенный спортивная комната, имеется спортивная площадка, 
оборудованные необходимым игровым и спортивным инвентарём. 

 

Созданы условия для качественного проведения уроков физкультуры и спортивно-кружковой 

работы: улучшение материально-технической базы, своевременный ремонт, предоставление 
учителям  всех сведений медицинского и психологического сопровождения для определения 

оптимальной индивидуальной физической нагрузки для каждого ученика. 

 

1.4. Обеспечение учебной мебелью в соответствии с росто-возрастными особенностями 
обучающихся. 

 

1.5. Организация рационального питания учащихся 

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки  в урочное время. 

Бесплатным питанием обеспечиваются обучающиеся начальных классов, 

 

 

1.6. Организация двигательного режима (увеличение времени на перемены, обязательные 
физминутки на уроках, организация внеклассных спортивных секций и кружков). 
 

 

1.7. Медицинское обслуживание производит фельдшер ФАП. С первого класса на каждого 
учащегося заводится личная медицинская карта, куда при каждом медицинском осмотре вносятся 
все показатели. Медицинская карта позволяет проследить, как развивается, взрослеет ученик, 
какие и когда проявились отклонения в здоровье.  

Медицинское обеспечение включает: 

 

 распределение учащихся по группам здоровья;
 помощь фельдшера в организации занятий с учащимися, отнесёнными по состоянию 

здоровья к специальной медицинской группе;
 составление списков учащихся, освобождённых от занятий физической культурой;
 беседы фельдшера с учащимися о личной гигиене, вредных привычках;

 профилактические прививки учащихся и учителей.
 

 

2.4.3.Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их 

деятельности достигается благодаря систематической работе педагогического коллектива над 

вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального 

напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха. Организация образовательного процесса строится с учетом 
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гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки 

(выполнение домашних заданий, занятий в кружках и спортивных секциях).  
В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 

возрастным особенностям и возможностям обучающихся:  
1) Рациональное распределение учебной нагрузки в течение урока, четверти, в учебном 

году; устранение в процессе обучения учебной и физической перегрузки через организацию 

полисубъектного взаимодействия учащихся на уроке, применение приёмов здоровьесберегающих 
образовательных технологий (игровые технологии; технологию уровневой дифференциации; 

технологию индивидуализации обучения…).  
2) Проведение уроков с позиций здоровьесбережения, применение пальчиковой 

гимнастики на уроках в начальной школе; использование на каждом уроке в начальных классах 
кинезиологических упражнений с учетом сохранения и укрепления здоровья учащихся.  

3) Организация двигательного режима: на уроках проводятся физкультминутки, 
эмоциональная и мышечная релаксация, детям даётся возможность перемещения по классу, смена 
статистической позы на динамическую, профилактика зрительного утомления и др.  

4) Осуществление  мер  по  профилактике  заболеваний,  сохранению  и  укреплению 

здоровья: 

 

 игротерапии  дыхательной гимнастики 

 музыкотерапии  элементов самомассажа 

 танцетерапии   гимнастики для занятий мышечной и 

 цветотерапии  эмоциональной релаксации 

 психотерапии   профилактике общего и зрительного утомления 

 эффективного проведения динамических пауз




 разработка совместно с медицинскими работниками методических рекомендаций для 
учителей по выполнению упражнений:

- для профилактики нарушения зрения; 

- для активизации работы мышц глаз; 

- дыхательные упражнения.  

5) Безотметочное обучение в 1 классах.  
6) Повышение квалификации педагогов (курсовая подготовка, психолого-медико-

педагогические семинары, тренинги).  
7) Использование возможностей УМК «Начальная школа XXI века». 

 

8) Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами 
урочной деятельности может быть реализована с помощью предметов УМК «Начальная школа 
XXI века».  

9) Система учебников УМК «Начальная школа XXI века» формирует установку 
школьников на безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены 

соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с детьми проблем, 
связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного физического, нравственного и 

духовного здоровья, активным отдыхом
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2.4.4. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы 

 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического 
развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование 
культуры здоровья. Сложившаяся система включает:  

 уроки физической культуры;
 мероприятия в режиме учебного дня школы (физкультурные минутки во время уроков, 

подвижные игры на переменах, физкультурные занятия в группах продленного дня);
 занятия с учащимися, отнесёнными по состоянию здоровья к специальной медицинской 

группе;
 спортивные праздники;

 соревнования по различным видам спорта;

 «Дни здоровья»;

 спортивные викторины;

 теоретические занятия, беседы;
 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования.

 

Структура комплекса оздоровительных физкультурных мероприятий 

 

   Оздоровительные физкультурные мероприятия применяемые 
 

   ↓  ↓ 
 

   в ходе учебного процесса  в ходе внеклассной работы 
 

  Вне уроков физкультуры:   
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 1) гимнастика до занятий; 1) проведение Дней здоровья; 
 

 2) подвижные перемены; 2)  занятия в спортивных секциях; 
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3) физкультминутки 3) проведение спортивных праздников. 
 

 (энергизаторы)   
 

 - дыхательная гимнастика;   
 

 - локальная гимнастика для   
 

 различных частей;   
 

 - элементы самомассажа;   
 

4) элементы валеологического   
 

 
образования в ходе уроков 

  
 

     
 

   образовательного цикла;   
 

  5) работа по профилактике:   
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- простудных заболеваний; 

- нарушений осанки. 

6) Классные часы по ЗОЖ  
Подвижная (динамическая) перемена (20 минут) 

Подвижные перемены имеют большое оздоровительное значение в режиме дня для учащихся  
и предполагают проведение подвижных игр на большой перемене. Игры – хороший отдых между 
уроками, они снимают чувство усталости, тонизируют нервную систему, улучшают 
эмоциональное состояние и повышают работоспособность.  

Физкультминутки, или упражнения – энергизаторы.  
Это проведение здоровьесберегающих минуток на уроках общеобразовательного цикла. 

Учащимся необходимы двигательные минутки на уроке, которые позволят им размять своё тело, 

передохнуть и расслабиться. Энергизаторы хороши тем, что предполагают активность разных 

анализаторов и актуализируют разные способности детей. В результате использование 

энергизатора восстанавливается энергия класса, внимание снова привлекается к учителю, дети, 

получившие улучшение психоэмоционального состояния, снова чувствуют себя включенными в 

работу. 
 

 

2.4.5. Реализация дополнительных образовательных программ 

 

В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные программы, направленные 
на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни:  

 Традиционно проводятся «Дни здоровья»

 Активное участие во Всероссийский акциях

 1-4 классы изучают курс «Правила дорожного движения»

 

2.4.6. Просветительская работа с родителями (законными представителями). 

 

Сложившаяся (или складывающаяся) система работы с родителями (законными 
представителями) по вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их 
уровня знаний и включает: 

 

№ п/п  Мероприятие Ответственный 
 

1.  Организация консультаций для 
Педагог-психолог  

  родителей по вопросам здоровья у  

  Медицинский работник  

  
психолога и медицинского работника  

   
 

2.  Ознакомление родителей с состоянием  
 

  здоровья детей, с результатами Классные руководители 
 

  анкетирования  
 

3.  Организация лекториев для родителей  
 

  с привлечением  медицинских Заместитель директора по ВР 
 

  работников  
 

2.4.7. Оценка эффективности реализации программы 
 

 

Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и безопасного 
образа жизни учащихся оцениваются:  

 через анкетирование родителей и обучающихся;
 через психологические тестирования: в 1-х классах и предшкольных группах – 

адаптация к школе, 2-4 классы – учебная мотивация, 4-е классы – готовность к переходу в 
среднюю школу;
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 в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики 
сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости учащихся и т.п. 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области 
здоровьесбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в процессе 
обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во внеурочной деятельности  
в процессе реализации дополнительных программ оздоровительной направленности. 

 

2.4.8.  Планируемые результаты формирования культуры здорового и безопасного образа 
 жизни 

  

Направление Планируемые результаты 

Формирование 1. У учащихся сформировано ценностное отношение к своему 

ценностного отношения здоровью, здоровью близких и окружающих людей. 

к здоровью и здоровому 2. Учащиеся имеют элементарные представления о физическом, 

образу жизни нравственном, психическом и социальном здоровье человека. 

 3. Учащиеся имеют первоначальный личный опыт 

 здоровьесберегающей деятельности. 

 4. Учащиеся имеют первоначальные представления о роли 

 физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

 образования, труда и творчества. 

 5. Учащиеся знают о возможном негативном влиянии 

 компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека. 

  

Создание Соответствие состояния и содержания зданий и помещений 

здоровьесберегающей санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

инфраструктуры безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

образовательного обучающихся. 

учреждения  

Рациональная Соблюдение гигиенических норм и требований к организации и 

организация объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних 

образовательного заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) учащихся на 

процесса всех этапах обучения. 

Организация 1. Полноценная и эффективная работа с обучающимися всех 

физкультурно- групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях). 

оздоровительной работы 2. Рациональная и соответствующая организация уроков 

 физической культуры и занятий актино-двигательного характера. 

Реализация Эффективное внедрение в систему работы ОУ программ, 
дополнительных направленных на формирование ценности здоровья и здорового 

образовательных образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей 

программ или компонентов, включенных в учебный процесс. 

Просветительская работа Эффективная совместная работа педагогов и родителей по 

с родителями проведению соревнований, дней здоровья, занятий по 

 профилактике вредных привычек. 

 

Ожидается, что в результате освоения программы формирования культуры здорового и 
безопасного образа жизни выпускники начальной школы будут 
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знать: 

 правила перехода дороги, перекрёстка;
 правила безопасного поведения при следовании различными видами транспорта, 

обязанности пассажира; особенности жизнеобеспечения дома (квартиры) и основные 
причины, которые могут привести к возникновению опасной ситуации;

 правила безопасного поведения в лесу, в поле, у водоёма;

 меры пожарной безопасности при разведении костра;
 правила личной безопасности в чрезвычайных ситуациях, которые могут возникнуть 

дома, на улице, в общественном месте; опасные погодные явления, наиболее 
характерные для региона проживания;

 

помнить:  

 основные правила безопасности при использовании электоприборов и других 
бытовых приборов, препаратов бытовой химии;

 рекомендации по соблюдению мер безопасности при купании, отдыхе у водоёмов;
 порядок и правила вызова милиции, «скорой помощи», пожарной охраны;

 

обладать навыками: 

 ориентироваться на местности;

 действовать в неблагоприятных погодных условиях;

 действовать в условиях возникновения чрезвычайной ситуации в регионе проживания;
 по оказанию первой медицинской помощи при порезах, ожогах, укусах насекомых, 

кровотечении из носа, попадании инородного тела в глаз, ухо или нос, при отравлении 
пищевыми продуктами.

У учащихся будут сформированы индивидуальные навыки здорового образа жизни, а также 
убеждения о пагубном влиянии вредных привычек на личное здоровье. 

 

2.4.9. Психолого-педагогический мониторинг формирования здорового образа жизни 

младших школьников в условиях ФГОС 

 

Основания для разработки: мониторинг обусловлен реальным положением социальной 

обстановки в стране и отражается в рамках нового образовательного стандарта.  
Разработан в соответствии с нормативными документами:  

 Закон Российской Федерации «Об образовании»;

 Федеральный государственный стандарт начального общего образования;
 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России.

 

Цель: создание информационных условий для формирования целостного представления об 

уровне психологического и физического здоровья в рамках внедрения основной образовательной 
программы начального общего образования в условия о качественных и количественных 

изменениях данных компонентов.  
Субъекты мониторинга: младшие школьники. 

Объект: уровень психического и физического здоровья младших школьников.  
Предмет: выступает процесс психолого-педагогического сопровождения формирования 

здорового образа жизни младших школьников.  
Инструментарий мониторинга: 

 Анкеты;




 Опросные листы;
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 Тесты.


 
Внедряя мониторинг формирования здорового образа жизни младших школьников в рамках 

основной образовательной программы начального общего образования в условиях ФГОС в 
образовательный процесс, решаем следующие задачи:  

 Выработка комплекса показателей, обеспечивающих целостное представление об 
уровне психического и физического здоровья младших школьников.

 Систематизация информации об уровне психического и физического здоровья 
младших школьников.

 Обеспечение регулярного и наглядного представления информации об уровне 
психического и физического здоровья младших школьников. 

 Информационное обеспечение анализа и прогнозирования качественных и 

количественных показателей уровня психического и физического здоровья младших школьников 

выработки управленческих решений.  
Мониторинг формирования здорового образа жизни младших школьников в рамках внедрения 

основной образовательной программы начального общего образования в условиях ФГОС 
направлен на выявление уровня следующих показателей:  

 физическое здоровье, через диагностику состояния физического здоровья младших 
школьников («медицинская экспертная карта» заполняет врач);

 наблюдение учителя (методика «Адаптированный и модифицированный вариант 
методики Александровой Э.М. для изучения процесса адаптации»);

 психологическое   здоровье   детей,   через   диагностику   самооценки,   уровня
тревожности, статуса отношения к своему здоровью (методика «Лесенка», метод 
социометрического исследования Д.Морино, методика «Эмоциональное отношение к обучению» 
Андреевой).

Все результаты измеряются и фиксируются в баллах в таблицах, представленных ниже. 

Тесты и методики, используемые в диагностике, имеют три уровня проявленности: -

ниже среднего (1 балл); -средний (2 балла); -выше среднего (3 балла).
 
 
 
 

«Уровень развития, обучения, воспитания младших школьников» 

 

Бланковый материал: 

 

№ Ф.И. ученика  Результат в баллах  

п/п  Блок Блок Блок Суммарный 

  «Физическое «Наблюдение «Психологическое балл 

  здоровье» учителя» здоровье»  

      

      

      

 

Таким образом, полученный уровень обучения, развития и воспитания каждого младшего 
школьника (значение суммарного балла) можно соотнести с ключами:  

0-3 – низкий 

4-6 – средний 

выше 7 – высокий. 
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2.5. Программа коррекционной работы. 
 

2.5.1.Пояснительная записка. 
 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями Закона «Об 
образовании», Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования.  

Цель программы: создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы начального общего 

образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, 
их социальную адаптацию.  

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения  
и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 
ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 
образовательного процесса.  

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе или в 

специальном (коррекционном) классе по общей образовательной программе начального общего 

образования или по индивидуальной программе, с использованием надомной и (или) 

дистанционной формы обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения, а также организационные формы работы.  
Задачи программы:  
— Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья;  
— определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов;  
— определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой 
нарушения развития и степенью его выраженности;  

— создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями 
здоровья основной образовательной программы начального общего образования и их интеграции 
в образовательном учреждении;  

— осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психического и 
(или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  
— разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и 

(или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом 

развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора образовательного учреждения;  
— обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг;  
— реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья;  
— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и 
другим вопросам. 

 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:  
— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка.  
— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 
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системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 
проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса.  

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 
непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению.  

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 
образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 
развитии.  

—Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 
образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное 

согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей  
с ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные 
учреждения (классы, группы). 
 

 

2.5.2. Направления коррекционной работы. 
 

 

1) Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности  
Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности 

проводится педагогами на уроках, чему способствует использование в учебном процессе УМК 

«Начальная школа XXI века». Методический аппарат системы учебников «Начальная школа XXI 

века» представлен заданиями, которые требуют: выбора наиболее эффективных способов 

выполнения и проверки; осознания причины успеха /неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха.  
Преодолению неуспешности отдельных учеников помогают задания для групповой и 

коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и способствуя 
пониманию результата. В учебниках представлена система таких работ, позволяющих каждому 

ребенку действовать конструктивно в пределах своих возможностей и способностей.  
В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены задания для 

самопроверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается разделами; «Что узнали. Чему 

научились» и «Проверим себя и оценим свои достижения», которые согласуются с целями, 

сформулированными на шмуцтитуле. Этот материал позволяет учащимся сделать вывод о 

достижении целей, поставленных в начале изучения темы. В учебниках 1 —4 классов в конце 

каждого года обучения приводятся «Тексты для контрольных работ», представленные на двух 

уровнях: базовом и на уровне повышенной сложности.  
В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на формирование умений 

планировать учебные действия: учащиеся составляют план учебных действий при решении 

текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, при составлении плана успешного 

ведения математической игры, при работе над учебными проектами.  
Всё это создаёт условия для формирования умений проводить пошаговый, тематический и 

итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов действий.  
В курсе «Изобразительное искусство», начиная с первого класса, формируется умение 

учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы своих одноклассников. 

Такой подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха учебной деятельности. 

Обсуждение работ учащихся с этих позиций обеспечивает их способность конструктивно 

реагировать на критику учителя или товарищей по классу. В каждом учебнике курса 

«Изобразительное искусство» представлены детские работы, которые тематически связаны с 
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предлагаемыми практическими заданиями. Рассмотрение работ ребят-одноклассников помогает 
понять, насколько удачно выполнил творческую работу сам ученик.  

В курсе «Технология» составление плана является основой обучения предмету. Исходя из 

возрастных особенностей младших школьников, в учебниках (1—4 кл.) планы изготовления 

изделий представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном (в виде слайдов). Каждому 

пункту текстового плана соответствуют один или несколько слайдов, которые позволяют 

продемонстрировать использование специальных приемов, способов и техник изготовления 

изделий.  
В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой темы 

выстроена система вопросов и заданий для планирования и осуществления контрольно-
оценочной деятельности.  

В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. Проверь себя». Задания 
этого раздела включают вопросы как базового уровня (планируемые результаты ФГОС на 

базовом уровне освоения), так и повышенного уровня, которые позволяют учащимся сделать 
вывод о достижении поставленных в начале изучения раздела целей и задач.  

В курсе «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки с изображением детей разных 

национальностей и предложения, написанные на разных языках, первоклассники, прочитав запись на 

русском языке, задумываются над тем, что, не зная чужой язык, невозможно и прочитать  
и понять написанное. Или, решая орфографические задачи, при постановке вопроса: «В каких 
словах выбор буквы вызывает у тебя затруднение…» — ученик задумывается над причиной этого 

явления; либо он не знает правило, либо не понял значение слова, либо не может найти 
проверочное слово и т.п. 

 

2.5.3.Программа «Добрый мир».  
Программа предоставляет возможность краткосрочной работы. Требуется немного 

времени и по продолжительности каждого занятия, и по общему числу занятий. Краткосрочность 
- важное условие возможности включения психокоррекционных методов в реальность школьной 

жизни.  
Подбор детей для занятий.  

Для занятий берутся дети, вызывающие беспокойство учителей. Используются также данные 
обследований детей. Для контроля результатов обследование проводится до, и после 
окончания цикла занятий. Для занятий отбираются дети с "плохим поведением".  

Цикл занятий предполагает работу одновременно с детьми, испытывающими различные 
трудности поведения. Взаимодействие детей с полярными проявлениями в поведении позволит 

им лучше понять друг друга, увидеть сильные и слабые стороны своего поведения.  
Организация и содержание коррекционной работы.  
Занятия проводятся в группе из 4-10 детей. Продолжительность одного занятия 45-60 минут. 
Число занятий - 10. В зависимости от организационных возможностей занятия проводятся с 

различной частотой. Лучше проводить их ежедневно, но можно через день и даже по 1 разу в 
неделю.  
Более частые занятия приводят к более явным результатам, интенсифицируя внутреннюю 
психологическую работу. Кроме того, меньше вероятность того, что кто-то из детей заболеет и 

пропустит часть цикла. Встречаться с детьми лучше не в классной комнате, а в помещении, 
позволяющем проводить игровые занятия. Потребуются стулья по числу участников, бумага 

для рисования (большие листы) и карандаши.  
ЗАНЯТИЕ 1. 
Цель: знакомство, снятие психологического напряжения в группе.  
Участники вместе с ведущим занимают места, образуя круг. 

1. Знакомство с помощью игры «МЯЧ»  
1) Участник называет свое имя и передает мячик соседу, который тоже называет свое имя 
и передает мячик дальше, пока не представятся все участники. 
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2) Участник кидает мячик любому члену группы, тот называет свое имя и кидает мячик кому-
либо по своему выбору.  
3) Участник называет свое имя и имя того, кому бросает мяч. 

2. Обсуждение правил: не обижать друг друга и не обсуждать ни с кем занятия.  
3. Поменяться местами по какому-либо признаку. Все сидят на своих местах, водящий стоит, 
его стул отставляется. Водящий говорит: "Меняются местами те, у кого... (например, в одежде 

есть синий цвет)", те участники, у кого есть названный признак, быстро меняются местами друг 
с другом, водящий стремится занять одно из освободившихся мест. Оставшийся без стула 

становится водящим. Игра прекращается, когда признаки начинают повторяться.  
4. Лишний стул.  
5. "Что я люблю" с запоминанием других. Каждый участник говорит, что он любит. Затем 
другие участники должны вспомнить, кто что любит.  
6. Один начинает предложение, другой его заканчивает. Например, первый участник говорит: 

"Сегодня утром...", сосед должен повторить начало фразы и закончить ее, например: 
"Сегодня утром шел снег", затем он говорит свое начало фразы, его сосед ее заканчивает.  
7. Путаница. Выбирается водящий а остальные участники образуя круг начинают 
запутываться, меняя своё положение в круге, но, не отрывая рук друг от друга. Задача 
водящего- распутать получившуюся фигуру, вернув каждого в первоначальное положение.  
8. Релаксационные упражнения на руки  
.Представьте, что в вашей левой руке находится целый лимон. Как можно сильнее сожмите его. 

Постарайтесь выдавить из него весь сок. Чувствуете, как напряглись ваши рука и ладонь, когда 

вы его сжимаете. А теперь выроните его. Обратите внимание на свои ощущения, когда рука 

расслаблена. Теперь возьмите другой лимон и сожмите его. Постарайтесь сжать его ещё сильнее, 

чем первый. Прекрасно. Вы прилагаете все силы. Теперь выроните этот лимон и расслабьтесь. Не 

правда ли, насколько лучше чувствуют себя ваши рука и ладонь, когда они расслаблены? И снова 

возьмите лимон левой рукой и постарайтесь выжать из него весь сок до капельки. Не оставляйте 

ни единой капельки. Сжимайте всё сильнее. Прекрасно. Теперь расслабьтесь, пусть лимон сам 

выпадет из вашей руки. (Повторить весь процесс для правой руки.)  
9. Рефлексия занятия.  
ЗАНЯТИЕ 2. 
Цель: повышение психологической безопасности участников группы.  
1. Слон. Каждый из участников выбирает, кем он будет: слоном, креветкой, бегемотом или др. 

Слон изображается так: одной рукой участник берет себя за нос, другая рука "продевается" в 

образовавшееся кольцо, эта рука "помахивает" как хобот слона; крокодил изображается двумя 

вытянутыми вперед руками, которые то соединяются, разъединяются, как пасть крокодила; 

бегемота изображают с помощью локтей: кисть правой руки кладется на левое плечо, другая рука 

также сгибается в локте, кисть ее оказывается в подмышечной впадине, для изображения 

бегемота локти сходятся и расходятся; жирафа можно изобразить с помощью поднятой вверх 

руки, кисть становится головой жирафа и поворачивается в разные стороны; креветка делается с 

помощью двух кулаков, приставленных к глазам, большой палец помещается между 

указательным и средним пальцами, движения таких кулаков напоминают движения глаз; лягушка 

- это кулак, ритмично "шлепающийся" на развернутую ладонь другой руки. Когда все решат, кто 

они, водящий показывает, кто он и затем - кого он выбирает, кто будет следующим водящим. 

Этот участник также сначала показывает, кто он и затем - кого он выбирает. Все участники 

внимательно следят за происходящим, чтобы не пропустить момент, когда выберут их.  
2. Пианино. Каждый из участников кладет правую ладонь на бедро соседа справа, а левую ладонь 

- на бедро соседа слева, при этом руки участников оказываются перекрещенными. Задание для 
группы заключается в том, чтобы хлопать ладонью по ноге строго по очередности расположения 

ладоней, ладони - как клавиши пианино. (Для участника это означает, что хлопает он, затем двое 

его соседей, затем снова он).  
3. Поменяться местами. См. занятие 1, упр.З 
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4. Молекулы. Освобождается пространство. Участники прижимают согнутые в локтях руки к 

своему телу, ладони "разворачивают" вовне. Задание выполняется с закрытыми глазами. По 

сигналу участники движутся то быстро, то медленно, по команде открывают глаза и находят 
себе пару или образуют группы из заданного количества участников.  
5. "Что я не люблю" с запоминанием других. Каждый участник говорит, что он не любит, 
затем все вспоминают, что назвал каждый из участников.  
6. Колечко. 

7. Релаксационные упражнения.  
Представьте, что вы ленивые пушистые коты и кошечки. Представьте, что вам хочется 

потянуться. Вытяните руки вперёд. Поднимите их высоко над головой. Теперь откиньте назад. 

Почувствуйте, как напряглись ваши плечи. Тянитесь как можно сильнее. А теперь уроните руки 

по бокам. Молодцы, котята, давайте ещё потянемся. Вытяните руки перед собой, поднимайте 

их вверх, над головой, откиньте назад, как можно дальше. Тянитесь сильнее. А теперь быстро 

уроните руки. Хорошо. Заметьте, насколько более расслабленными чувствуют себя ваши руки и 

плечи. А теперь давайте потянемся, как настоящие коты. Попробуем дотянуться до потолка. 

Вытяните руки прямо перед собой. Тяните их как можно выше, поднимая над головой. А теперь 

закиньте их назад, тяните назад. Чувствуете, как напряглись ваши руки и плечи? Тянитесь, 

тянитесь. Напряжение в мышцах растёт. Прекрасно! А теперь быстро опустите руки, пусть они 

упадут сами. Не правда ли, как хорошо чувствовать расслабление? Вы чувствуете себя хорошо, 

уютно, тепло и лениво, как котятки.  
8. Совместный рисунок. Каждый участник рисует на доске или на листе бумаги линию, 

"закорючку", делается это в порядке очередности. В результате получается какой-то общий 
рисунок. Участники обсуждают, что у них получилось. Можно придумать название рисунку, 

дать имя, если получился персонаж.  
9. Рефлексия занятия.  
ЗАНЯТИЕ 3.  
Цель: активизация знаний и представлений о себе, акцент на позитивных сторонах 
собственной личности.  
1. Жмурки. Требуется свободное пространство. Водящему завязывают глаза. Участники 
двигаются поблизости от водящего. Он должен поймать участника и назвать его имя, тогда 

участник стано-вится водящим.  
2. Добрый - злой мяч. Участники становятся в широкий круг. Кидают друг другу мячик. "Добрый мяч" 

легко поймать, "злой" - трудно. Научившись кидать добрый-злой мяч, участники кидают друг другу 

разные мячи, тот, кому адресован мяч, угадывает, был ли этот мяч "добрым" или "злым".  
3. Бросать друг другу мяч с любым вопросом "о тебе". Вопросы могут быть самыми разными - об 
увлечениях, семье, о том, что делал сегодня. Получивший мяч дает ответ на вопрос, затем кидает 
мяч другому участнику со своим вопросом.  
4. "Кто я такой". Участники по кругу называют относящиеся к ним понятия (ученик, 
сын, пассажир и т.д.), стремясь дать их как можно больше.  
5. Релаксационные упражнения.  
А теперь представьте, что вы маленькие черепашки. Сидите вы на камушке, на берегу симпатичного 

мирного пруда и греетесь, расслабившись, но солнышке. Вам так приятно, так тепло, так спокойно. 

Но что это? Вы почувствовали опасность. Черепашки быстро прячут голову под панцирь. 

Постарайтесь поднять ваши плечи вверх до ушей, а голову втянуть в плечи. Втягивайте сильнее. Не 

так легко быть черепашкой и втягивать голову под панцирь. Но, наконец, опасность миновала. Вы 

можете вытащить голову, снова расслабиться и блаженствовать на тёплом солнышке. Но берегитесь, 

приближается ещё большая опасность. Торопитесь, быстрее прячьтесь в своём домике, сильнее 

втягивайте головку. Старайтесь, как можно сильнее её втянуть, а то вас могут съесть... Но вот 

опасность миновала и опять можно расслабиться. Вытяните вашу шейку, опустите плечики, 

расслабьтесь. Почувствуйте, насколько лучше это прекрасное ощущение расслабленности, чем когда 

ты весь сжался. Но опять опасность. Втяните головку, под- 
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нимите плечи прямо к ушкам и крепко держите их. Ни один миллиметр вашей головы не должен 

показаться из-под панциря. Втягивайте голову сильнее. Почувствуйте, как напряглись ваши плечи  
и шея. Хорошо. Опасность опять миновала, и вы можете опять высунуть вашу 
головку. Расслабьтесь, вы теперь в полной безопасности.  
6. Рассказать про себя что-нибудь хорошее. Каждый участник рассказывает о своих навыках, 

умениях, качествах, событиях жизни, в случае затруднений ему оказывается помощь. 

7. Рефлексия занятия. 

 

ЗАНЯТИЕ 4.  
Цель: Дифференциация представлений о себе. Обучение навыкам взаимодействия в 
группе сверстников.  
1. Калека XX века. Участники становятся в круг и перебрасывают друг другу мяч. Если кто-то не 

смог поймать мяч, он становится "калекой". Тот, кто посылал ему мяч, называет часть тела, 

которую теперь нельзя будет использовать. Участник убирает названную руку за спину или 

поджимает ногу или закрывает глаз ит.п. Если в дальнейшем участник удачно поймает мяч, 

способность использовать часть тела возвращается к нему. Дети должны сами найти выход из 

ситуации, когда у многих участников не используются многие части тела.  
2. Кошки-мышки. Участники образуют замкнутый круг, взявшись за руки. Два участника 
остаются вне круга. Один - кошка, другой - мышка. Мышка убегает от кошки, может пробегать 

через круг, кошка пытается поймать мышку, она может быть только за границами круга. 
Участники помогают мышке тем, что опускают или поднимают руки, чтобы мышка могла 

спрятаться или выйти из круга.  
3. Дарить друг другу (воображаемые) подарки. Подарки изображаются движениями без слов. 
Участники угадывают, что это такое.  
4. Что у меня не получается и что у меня получается. Участники по кругу выполняются это 
задание, все внимательно слушают, при необходимости задают уточняющие вопросы, 
следят, соответствует ли действительности то, о чем говорится.  
5. Совместная история из отдельных предложений. Каждый участник по кругу говорит свое 
предложение. Следующий добавляет к предложениям свое, между ними должна быть смысловая 
связь.  
6. Драматизация рассказанной истории. Участники распределяют роли и разыгрывают 
историю, затем проводится обсуждение.  
7. Релаксационные упражнения.  
А теперь представьте, что вы пытаетесь жевать очень тягучую большую жвачку. Вам очень 

трудно её жевать, челюсти движутся с трудом, но вы пытаетесь её прокусить. Надавливайте 

сильнее. Вы так стараетесь сжать её зубами, что напряглась даже шея. А теперь остановитесь, 

расслабьтесь. Почувствуйте, как свободно свисает ваша нижняя челюсть, как это приятно — 

расслабиться. Но давайте опять примемся за эту жвачку. Двигайте челюстями, пытайтесь её 

прожевать. Сильнее сжимайте её, так, чтобы она выдавливалась сквозь зубы. Хорошо! Вам 

удалось ее продавить сквозь зубы. А теперь расслабьтесь, приоткройте рот, пусть ваши челюсти 

отдохнут. Как хорошо вот так отдохнуть и не бороться с этой жвачкой. Но пора с ней покончить. 

На этот раз мы её разжуем. Двигайте челюстями, сдавливайте её как можно сильнее. Вы 

стараетесь изо всех сил. Ну, всё, наконец-то вы с ней справились! Можно отдохнуть. 

Расслабьтесь, пусть отдохнет всё ваше тело. Почувствуйте, как расслабились все ваши мускулы.  
8. Рефлексия занятия. 

 

ЗАНЯТИЕ 5. 
Цель: Тренировка навыков взаимодействия в группе.  
1. Кошки-мышки. См. встречу 4, упражнение 2. 

2. Пианино. См. встречу 2, упражнение 2. 

3. Крокодил. Каждый участник называет какой-нибудь предмет или что-то другое, например, 
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животное, своему соседу, чтобы другие этого не слышали. Затем по очереди участники 
изображают этот предмет пантомимически, другие угадывают. Задача участника показать 
как можно понятнее заданное слово.  
4. Обсуждение по командам, почему хорошо или плохо: а) иметь кошку; б) быть ребенком. 
Одна команда называет положительные стороны, другая - отрицательные, затем команды 
меняются ролями.  
5. Совместный рисунок. См. встречу 2, упражнение 7. 

6. Релаксационные упражнения.  
А вот прилетела надоедливая муха. Она опускается прямо вам на нос. Попробуйте прогнать её без 

помощи рук. Правильно, сморщивайте нос, сделайте столько морщин на носу, сколько вы смо-

жете. Покрутите носом — вверх, в стороны. Хорошо! Вы прогнали муху! Теперь можно 

расслабить лицо. Заметьте, что когда вы крутили носом, и щёки, и рот, и даже глаза помогали вам 

и они тоже напрягались. А теперь, когда вы расслабили нос, расслабилось всё лицо — это такое 

приятное ощущение. О-о, опять эта назойливая муха возвращается, но теперь она садится на лоб. 

Сморщите его хорошенько, попытайтесь просто сдавить эту муху между морщинками. Ещё 

сильнее сморщите лоб. Наконец-то! Муха вылетела из комнаты совсем. Теперь можно 

успокоиться и расслабиться. Лицо расслабляется, становится гладким, исчезают все морщинки до 

одной. Вы ощущаете, какое гладкое, спокойное, расслабленное у вас лицо. Какое это приятное 

чувство!  
7. Рефлексия занятия.  
ЗАНЯТИЕ 6. 
Цель: тренировка навыков взаимодействия в группе. Активизация позитивного восприятия жизни. 

1. Калека XX века. См; встречу 4, упражнение 1.  
2. Недостающий стул. Или "стул есть - никак не сесть". Стулья в количестве: число участников 

минус один - ставятся спинками в центр круга, образуется круг. Участники - идут друг за другом 

вокруг стульев, водящий задает темп, меняет его. По его сигналу участники должны быстро 

занять место. Участник, которому не удалось занять стул, становится водящим. Другой вариант - 

участник без места выбывает из игры, забирает стул из круга; игра заканчивается, когда не 

остается стульев.  
3. Сказать, что нравится в любом участнике группы. Упражнение выполняется с мячом. 

Участник кидает мяч и говорит, что ему нравится в том участнике, кому он посылает мяч. 
Используется стандартное начало фразы: "Мне нравится в тебе то, что ты..."  
4. Что хорошего со мной уже произошло в этом году и что я хочу, чтобы произошло. 
Каждый участник отвечает на эти вопросы.  
5. Человек и его тень...  
6. Красный уголек. Участники сидят на стульях в произвольном порядке. Водящий подходит к 

каждому . Участники шёпотом сообщают водящему на ухо выбранный для себя персонаж фильма 

или сказки, например: Баба-Яга, Царевна- Лягушка, трансформер Галь-ватрон. Водящий 

запоминает все образы и затем подзывает участников к себе: "Ко мне идёт Баба-Яга" и т.д. Если 

водящий забыл персонаж какого-либо участника, то последний назначает водящему фант: 

проскакать на одной ножке, прокричать петухом, сказать каждому комплимент и т.п. После 

выполнения фанта участник в награду называет своего героя. В конце концов, за водящим 

выстраиваются все участники, держась друг за друга и образуя цепочку. Водящий ведет за собой 

группу, преодолевая препятствия в виде хаотично расставленных стульев, одновременно 

рассказывая историю. История должна быть не слишком короткой, любого содержания, но в ней 

должно прозвучать словосочетание "красный уголек"; как только эти слова будут произнесены, 

участники должны очень быстро занять места на стульях, стульев на один меньше, чем 

частников. Оставшийся без стула участник становится водящим.  
7. Релаксационные упражнения.  
Ого! К нам приближается симпатичный маленький слонёнок. Но он не смотрит себе под ноги и не 

видит, что вы лежите у него на пути в высокой траве. Вот-вот сейчас наступит на ваш живот, не  
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двигайтесь, уже нет времени отползти в сторону. Просто подготовьтесь: сделайте ваш живот 

очень твёрдым, напрягите все мускулы как следует. Оставайтесь так лежать. Но кажется, он 

сворачивает в сторону... теперь можно расслабиться. Пусть ваш живот станет мягким, как тесто, 

расслабьте его - как следует. Насколько так лучше, правда?.. Но вот слонёнок опять повернул в 

вашу сторону. Берегитесь! Напрягите ваш живот. Сильнее. Если слонёнок наступит на твёрдый 

живот, вы не почувствуете боли. Превратите ваш живот в камень. Уф, опять он свернул, можно 

расслабиться. Успокойтесь, улягтесь поудобнее, расслабьтесь. Замечаете разницу между 

напряженным и расслабленным животом? Как это хорошо, когда ваш живот расслаблен. Но вот 

слонёнок перестал крутиться и направился прямо на вас! Сейчас точно наступит! Напрягите 

живот как можно сильнее. Вот он уже заносит над вами ногу, сейчас наступит?.. Фу, он 

перешагнул через вас и уже уходит отсюда. Можно расслабиться. Всё хорошо, вы расслабились и 

чувствуете себя хорошо и спокойно.  
А теперь представьте, что вам нужно протиснуться через очень узкую щель в заборе, между 

двумя досками, на которых так много заноз. Надо стать очень тоненьким, чтобы протиснуться и 

не по-лучить занозу. Втяните живот, постарайтесь, чтобы он прилип к позвоночнику. Станьте 

тоньше, ещё тоньше, ведь вам очень нужно пробраться через забор. А теперь передохните, уже не 

надо утоньшаться. Расслабьтесь и почувствуйте, как живот «распускается», становится тёплым. 

Но вот пора опять пробираться через забор. Втяните живот. Подтяните его к самому 

позвоночнику. Станьте совсем тоненьким, напрягитесь. Вам очень нужно протиснуться, а щель 

такая узкая... Ну, всё, вы пробрались, и ни одной занозы! Можно полностью расслабиться. 

Откиньтесь на спину, расслабьте живот, пусть он станет мягким и теплым. Как вы хорошо себя 

чувствуете. Вы всё сделали замечательно. 

8. Рефлексия занятия.  
ЗАНЯТИЕ 7. 
Цель: Тренировка навыков взаимодействия в группе. Отреагирование негативных эмоций. 

1. Жмурки. См. встречу 3, упражнение 1. 

2. Слон. См. встречу 2, упражнение 1. 

3. Дарить друг другу (воображаемые) подарки. См. встречу 4, упражнение 3. 

4. Поменяться местами. См. встречу 1, упражнение 3.  
5. Что в моей жизни, у меня уже стало лучше. Участники рассказывают о том, какие 
изменение произошли в их жизни за последнее время. Необходимо участие каждого, при 
затруднениях оказывается помощь.  
6. Школа зверей. Каждый из участников придумывает себе роль - какого-нибудь зверя и 
действует в соответствии с ней.  
7. Рефлексия занятия.  
ЗАНЯТИЕ 8. 
Цель: тренировка навыков взаимодействия в группе. 

1. Кошки-мышки. См. встречу 4, .упражнение 2  
2. Лабиринт. Стулья или другие предметы расставляются в комнате так, что получается лабиринт. 

Участники разбиваются на пары, один из них ведущий, другой – ведомый, участники делают 

сцепление между собой с помощью согнутых указательных пальцев. Ведомый закрывает глаза, и 

ведущий проводит его через лабиринт. Задача ведущего – провести партнера так, чтобы он не 

задел за предметы. Затем участники меняются ролями. После выполнения задания проводится его 

обсуждение всей группой, выявляется наиболее успешная пара.  
3. Отказаться или согласиться что-то сделать для другого. Все участники становятся в тесный 
круг. Один из участников просит другого сделать что-либо, другой должен либо отказаться, 
либо согласиться и выполнить эту просьбу.  
4. Совместная история из отдельных предложений. См. встречу 4, упражнение 5. 

5. Драматизация рассказанной истории. См. встречу 4, упражнение 6. 

6. Красный уголек. См. встречу 6, упражнение 6. 

7. Рефлексия занятия.  
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ЗАНЯТИЕ 9. 
Цель: работа с социальными ролями, "премирование" различных социальных ролей.  
1. Недостающий стул. См. встречу 6, упражнение 2. 

2. Пианино. См. встречу 2, упражнение 2. 

3. Отказаться или согласиться что-то сделать. См. встречу 8, упражнение 3.  
4. Роли хорошего - плохого учеников ("Школа"). Участники получают роли - 
послушного, упрямого, озорного и другого ученика, учителя. Роли в игре отличаются от 
тех, которые свойственны ребенку в жизни. Разыгрывается сюжет из школьной жизни.  
5. Падишах. Водящий играет роль падишаха. Он сидит на центральном месте, другие участники 

составляют очередь на прием к падишаху, каждый приносит ему подарок, это могут быть 

воображаемые предметы или концертные номера. Падишах либо одобряет подарок (без слов, 

жестами), и приглашает участника быть около него, либо отвергает подарок, и участник снова 

занимает очередь и готовит другой подарок. Участники могут объединяться в пары или 

небольшие группы.  
6. Релаксационные упражнения.  
А теперь представьте, что вы стоите босиком в большой с илистым дном луже. Постарайтесь 

вдавить пальцы своих ног глубоко в ил. Попытайтесь достать до самого дна, где ил кончается. 

На-прягите ноги, чтобы получше вдавить ступни в ил. Растопырьте пальцы ног, почувствуйте, 

как ил продавливается вверх между ними. А теперь выйдите из лужи. Дайте своим ногам 

отдохнуть и согреться на солнышке. Пусть пальцы ног расслабятся... Не правда ли, какое это 

приятное чувство?.. Опять шагните в лужу. Вдавливайте пальцы ног в ил. Напрягите мышцы ног, 

чтобы усилить это движение. Всё сильнее вдавливайте ноги в ил, постарайтесь выдавить весь ил 

наружу. Хорошо! Теперь выходите из лужи. Расслабьте ноги, ступни и пальцы ног. Как приятно 

ощущать сухость и солнечное тепло. Всё, напряжение ушло. Вы чувствуете в ногах лёгкое 

приятное покалывание. Чувствуете, как по ним разливается тепло. 

7. Рефлексия занятия.  
ЗАНЯТИЕ 10.  
Цель: завершение работы. Позитивное программирование будущего. Ощущение 
принадлежности к группе сверстников.  
1. Путаница. См. встречу 1, упражнение 7. 

2. Слон. См. встречу 2, упражнение 1. 

3. Падишах. См. встречу 9, упражнение 5.  
4. "Каким я буду через год" - обсуждение. По ходу обсуждения отмечаются и 
усиливаются позитивные реальные предположения.  
5. Совместный рисунок "Каким я буду через год". Каждый участник рисует свой рисунок 
на общем большом листе бумаги.  
Занятия с десятью детьми, набранными в данную коррекционную группу, проводились два раза 

в неделю. Дети начали заниматься с удовольствием, хотя и несколько настороженно. На первых 
занятиях приходилось не раз напоминать правила. Понравились и запомнились такие игры как 

«Перемена мест», «Слон», «Пианино».  
Интересно было наблюдать за тем, как дети может быть впервые внимательно рассматривали друг 
друга, ища общие признаки, как старались взаимодействовать в игре «Пианино». У отдельных 

ребят возникали большие затруднения. «Слон» нравится детям артистичным и раскованным. 
Некоторые ребята старались точно выполнять задание, другие импровизировали, а многие 

сначала «стеснялись», и только потом втянулись в игру.  
«Путаница» долго не получалась. Дети расцеплялись, а ведущий не мог понять принцип  
«спутывания». Совместный рисунок в конце второго занятия показал стремление понять друг 

друга, положительный эмоциональный настрой детей и получился солнечным и добрым. 
 

 

2) Овладение навыками адаптации учащихся к социуму 
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На уроках с использованием УМК «Начальная школа XXI века» педагоги имеют 

возможность формировать начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. Учебники содержат задания, тексты, проекты, практические работы, 
направленные на осмысление норм и правил поведения в жизни (на это работает, практически, 

весь курс «Окружающий мир»).  
Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и временные 

ориентиры, знакомит с миром величин, скоростей, с разными способами отображения и чтения 
информации и пр.  

Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранные языки» формируют 

нормы и правила произношения, использования слов в речи, вводит ребенка в мир русского и 
иностранных языков, литературы.  

Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка» знакомят школьника с миром прекрасного. 
Курс  «Основы  религиозных  культур  и  светской  этики»  формирует  у  младших 

школьников понимание значения нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности,  
семьи, общества.  

Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников является 
творческий характер заданий, материал для организации учебной деятельности, в том числе 
проектной, на уроках и во внеурочной работе. Формирование умения решать поставленные задачи  
в «условиях неизвестности», то есть, когда нет и не может быть единственного правильного 
ответа, когда задан алгоритм действия, но нет образца, способствует развитию навыков адаптации 

к изменяющемуся миру, умению действовать самостоятельно.  
3) Психолого-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в обучении.  
Категории детей, нуждающихся в психолого-педагогическом сопровождении в 
общеобразовательном учреждении:  

 Школьники в период адаптации к новым условиям образовательного процесса (1 классы).


 Дети, имеющие школьные трудности.


 Дети с социально-педагогической запущенностью.


 Дети и подростки с отклоняющимся поведением.


 Школьники в период перехода к профильному обучению.


 Дети из неблагополучных семей.


 Дети с особыми образовательными потребностями.



 Отдельные группы школьников в случае возникновения ситуации межличностного 

конфликта.


 Дети из семей беженцев и переселенцев.
 

 

4)Развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями. 
Для учащихся с ограниченными возможностями созданы следующие условия:  

- Предусмотрена такая форма обучения как «обучение на дому»; 
 

- Индивидуальная работа с учащимися 

 

2.5.4.Требования к условиям реализации программы 

В МБОУ  СОШ  №  39  созданы  следующие  условия  для  реализации  программы 
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коррекционной работы: 

Психолого-педагогическое обеспечение:  

— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 
вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 
рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии;  

— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 
комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 
технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 
процесса, повышения его эффективности, доступности);  

—использование специальных методов, приёмов, средств обучения, ориентированных на 

особые образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное 
обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на 

обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 
 

- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 
укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 
психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 
норм);  

- обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо 
от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 
проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 
досуговых мероприятий. 

Программно-методическое обеспечение  
В процессе реализации программы коррекционной работы используются коррекционно-

развивающие программы, диагностический и коррекционноразвивающий инструментарий, 

необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, 
социального педагога.  

Кадровое обеспечение  
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. В МБОУначальная школа –детский сад №1  это:  
- медицинский работник  
- квалифицированные педагоги начальной 
школы. Материально-техническое обеспечение  
В МБОУ начальная школа –детский сад№1 созданы условия для организации спортивных и 

массовых мероприятий,  
питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-
профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического 
обслуживания.  

Информационное обеспечение: 
 

- создание информационной образовательной среды (каждый кабинет начальных классов 
оснащён компьютером, имеющим выход в интернет). 
 

2.5.5. Планируемые результаты коррекционной работы: 

 

1.Повышение уровня общего развития обучающихся. 

2.Восполнение пробелов предшествующего развития и обучения. 

3.Формирование недостаточно освоенных учебных умений и навыков. 

4.Коррекция отклонений в развитии познавательной сферы и речи. 

5.Направленная подготовка к восприятию нового учебного материала 
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2.6 Программа социализации и профессиональной ориентации обучающихся 
 

Данная  программа  основывается  на  требованиях  к  результатам  освоения концепции 
 

духовно-нравственного развития, развития деятельности учащихся, обеспечивающее 

формирование способности учащихся к адекватному и ответственному выбору будущей 

профессии. 
 

Возможность ее успешной реализации в высокой степени зависит от того, насколько полно 
 

у обучающихся будут развиты такие личностные качества, как готовность и способность к 

саморазвитию, мотивированность к учению и познанию, а также сформированы исходные 

ценностно-смысловые установки, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

начальные социальные компетентности, основы российской гражданской идентичности. 
 

Социализацию в качестве категории общественного бытия мы определяем как процесс 

операционального овладения индивидом набором программ деятельности и поведения, 

характерных для культурных традиций, существующих в актуальном для него жизненном 

пространстве, а также усвоение им знаний, ценностей и норм , необходимых для взаимодействия и 

сотрудничества с носителями иных традиций на основе толерантности . 
 

Именно поэтому в работе с детьми наши педагоги учитывают как можно полнее 

индивидуальные вариации типов личности обучающихся, обусловленные как различием 

врожденных психологических особенностей и задатков, так и многообразием конкретно-частных 

реакций на реальные и возможные социальные ситуации. 
 

Цели и задачи социализации и профессиональной ориентации обучающихся 

Цели: 
 

– обогащение и совершенствование человеческой сущности учащихся посредством 

социально-педагогической и социально-культурной поддержки их собственных усилий, 
 
направленных на обретение своей личностной, гражданской и социокультурной идентичности; 
 

– обретение воспитанниками способности владеть набором программ деятельности и 

поведения, характерных для традиции народа, а также усвоение (интериоризация) ими тех знаний, 
 
ценностей и норм, которые эти традиции выражают. 
 

- создание совокупности условий, обеспечивающих профессиональную ориентацию 

школьников на ступени основного общего образования 
 

Задачи: 
 

– способность согласовывать самооценки и притязания с возможностями их реализации в 

наличной социальной среде. 
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- формирование объективных представлений о себе, как субъекте собственной 

деятельности (прежде всего образовательной и профессиональной) 
 

Планируемые результаты социализации и профессиональной ориентации 

обучающихся. 
 

Социализация, будучи по своей природе всеобъемлющим и универсальным процессом, 

способна, при правильной организации, привести к позитивным результатам практически во всех 

сферах деятельности, где человек взаимодействует с другим человеком, с группой людей, 

большим коллективом, обществом и, опосредованно, человечеством (особенно в условиях 

глобализации, когда так называемые «глобальные проблемы человечества» начинают затрагивать 

каждого жителя Земли). 
 

1. Школьный уровень. Личное участие в видах деятельности: 
 

– развитие и поддержка гуманистического уклада школьной жизни и системы школьного 

самоуправления; 
 

– поддержание благоустройства школьного и пришкольного пространства; 
 

–  участие в подготовке и выпуске  школьной газеты; 
 

–  участие в массовых мероприятиях,  связанных с престижем школы (спорт,  олимпиады, 
 

конкурсы и т.д.); 
 

-участие  в  классных мероприятиях(  профессии родителей,  экскурсии на  предприятия, 
 

исследовательская деятельность) 
 

2. Уровень местного социума (муниципальный уровень). Личное участие в видах 

деятельности: 
 

– участие в изучении и сохранении культурно-исторического наследия и достояния и 

подготовка публичных презентаций по этой работе; 
 

– участие в выставках изобразительного и фотоискусства, в конкурсах юных журналистов и 

т.д., посвященных актуальным социальным проблемам родного края и профессиональной 

ориентации; 
 

– участие в исследовательских проектах (возможно, с участием и под руководством 

старших школьников или взрослых), посвященных изучению на местном материале. 
 

–   сохранениесоциального   здоровья   (преступности,употребления   наркотиков, 
 

алкоголизма и их социальных последствий); 
 

 

Основные формы педагогической поддержки социализации средствами учебно- 
 

воспитательной, общественной, коммуникативной и трудовой деятельности 
 

Особое внимание следует уделить: 
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– наличие и характер-концепции, уровень самоуважения и самопринятия, развитость чувства 

собственного достоинства; 
 

– мера креативности как готовности и способности самостоятельно решать собственные 

проблемы, учитывая мнение родителей и учителей,умение творчески подходить к жизни. 
 

Мероприятия ОУ: 

 Трудовой десант «Школа – мой второй дом»;




 Участие в субботниках по уборке территории школы;




 Работа на пришкольном участке по его озеленению;




 Классные часы-диспуты: «О честности и правдивости», «Как научиться дружить?», «Что 
такое талант. Насколько я талантливый?».



 Классный час «Профессии моих родителей»




 Проектная работа «Как появились вещи?»
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3.Организационный раздел. 

3.1.Учебный план начального общего образования. (Приложение №1) 

3.2.План внеурочной деятельности. (Приложение №2) 

3.3.Система условий реализации основной образовательной программы 

 

3.3.1.Кадровые условия реализации ООП НОО 
 
 

 

№ Специалисты Функции Количество 

п/п   специалистов 

   в начальной 

   школе 

1. Учитель Организация условий для успешного 3 

  продвижения ребёнка в рамках  

  образовательного процесса  

2. Библиотекарь Обеспечивает доступ  к информации, 0 

  участвует в процессе воспитания  

  культурного и гражданского самосознания,  

  содействует формированию  

  информационной компетентности учащихся  

  путём обучения поиска, анализа, оценки и  

  обработки информации  

3. Административный Обеспечивает для специалистов ОУ условия 1 

 персонал для эффективной работы, организует  

  контроль и текущую организационную  

  работу.  
 
 

 

-уровень готовности учителей к реализации образовательных программ: 
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№П\ Ф.И.О. образовани Повышение Звания и награды Аттестация, 

П  е квалификации,  год, категория 

   курсы, год   

1. 

Сазонова 
Антонина 
Леонидовна Среднее- 

2019год 
«Педагогическая 
деятельность в сфере 
начального общего 
образования»   

  спец.    

      

      

      

2. 

Милютина 
Людмила 
Ивановна высшее 

2019год 
«Педагогическая 
деятельность в сфере 
начального общего 
образования» -  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

3. 

Таразанова 
Раиса 
Алексеевна высшее 2011год - 2012год 

   «Методические и  соответствие 

   организационные  занимаемой 

   особенности работы  должности 

   учителя школы   

   первой ступени,   

   связанные с   

   введением ФГОС   

   второго поколения   

   »   
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3.3.2.Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы. 
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Уровни психолого-педагогического сопровождения  
 

Основные формы сопровождения 
 

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне ОУ  
 
 
 

 

   
Диагностика   

 
 

Консультирование 
  

Экспертиза 
 

     
 

       
 

   

Профилактика 
   

 

Развивающая 
    

Просвещение 
 

     
 

работа       
 

 

Коррекционная работа 
  

 

 

  

 
 

  
 

       
 

 

 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения  
 
 
 

 

 Сохранение   Мониторинг   Психолого-педаго- 
 

 и укрепление   возможностей и   гическая 
 

 психологического   способностей   поддержка 
 

 здоровья   обучающихся   участников 
 

  здоровья       олимпиадного 
 

           движения 
 

             
 

             
 

             
 

         

  Обеспечение 
 

  
Формирование 

    
Выявление 

 

       осознанного и  

 

ценности здоровья 
   

и поддержка детей с 
  

 

     ответственного  

 

и безопасного образа 
    

особыми 
  

 

      выбора дальнейшей  

  

жизни 
    

образовательными 
  

 

       профессиональной  

       

потребностями 
  

 

         сферы деятельности  

           
 

             
 

             
 

         

  Формирование 
 

  Развитие 
   Выявление  

       

коммуникативных 
 

  экологической 
   и поддержка 

  
 

       

навыков 
 

  культуры 
   одарённых детей 

  
 

       

разновозрастной 
 

           
 

           среде 
 

              

         
 

  Дифференциация   Поддержка детских  
 

  и индивидуализация   объединений  
 

  обучения   и ученического  
 

        самоуправления  
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3.3.3 Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

начального общего образования  
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём 

действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования.  
Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 
направляемых на эти цели средств бюджета.  

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы основного общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого 

финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм 

формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с 

требованиями Стандарта.  
Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой) 

бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически 
сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году.  

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый объём 
финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в 

учреждениях данного региона в соответствии с ФГОС в расчёте на одного обучающегося в год, 
определяемый раздельно для образовательных учреждений, расположенных в городской и 

сельской местности.  
Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы 

финансирования образовательных учреждений за счёт средств местных бюджетов сверх 
установленного регионального подушевого норматива.  

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие расходы на 

год:  
• оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных коэффициентов к 

заработной плате, а также отчисления;  
• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных материалов, 
канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с подключением к 

информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью);  
• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательного 

процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и административно-

управленческого персонала образовательных учреждений, командировочные расходы и др.), за 
исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из 

местных бюджетов.  
В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут также 

включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным 
учреждениям и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной образовательной 

программы общего образования.  
Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на трёх 

следующих уровнях:  
• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — краевой бюджет); 

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное учреждение); 
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• образовательного учреждения.  
Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования на 
одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое закрепление на региональном 

уровне следующих положений:  
— неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в величину 

регионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с начислениями, прочие 
текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной 

деятельностью общеобразовательных учреждений);  
— возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений 

(бюджет региона — бюджеты муниципальных районов и городских округов), но и на уровне 

внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — общеобразовательное учреждение) и 
образовательного учреждения.  

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива должны 

учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных учреждений 
на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная 

методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических работников.  
Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в 

пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 

определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, количеством 
обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете 

образовательного учреждения.  
Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников образовательных учреждений:  
• фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и 

стимулирующей части. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты труда — от 
20 до 30%. Значение стимулирующей доли определяется самостоятельно;  

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 
руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих образовательный 

процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала образовательного 
учреждения;  

• рекомендуемое оптимальное значение объёма фонда оплаты труда педагогического 
персонала — 70% от общего объёма фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда оплаты 

труда педагогического персонала определяется самостоятельно общеобразовательным 
учреждением;  

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 
учебный процесс, состоит из общей части и специальной части;  

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 
педагогического работника исходя из количества проведённых им учебных часов и численности 
обучающихся в классах.  

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

локальных правовых актах образовательного учреждения и (или) в коллективных договорах. В 

локальных правовых актах о стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и 

показатели результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования. В 

них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во 

внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических технологий, в 

том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др.  
Образовательное учреждение самостоятельно определяет: 

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 
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• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого и 
учебно-вспомогательного персонала;  

• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда;  
• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными актами.  
В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается участие 

органов самоуправления (общественного Совета ОУ).  
Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально-

технических условий реализации основной образовательной программы начального общего 
образования МБОУ начальная школа –детский сад №1  

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по каждой 
позиции;  

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 
также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП;  

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП;  
4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения 

Стандарта основной ступени и определяет распределение по годам освоения средств на 
обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС;  

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу 

образовательного учреждения (механизмы расчёта необходимого финансирования представлены в 

материалах Минобрнауки «Модельная методика введения нормативного подушевого 

финансирования реализации государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 

г.), «Новая система оплаты труда работников образования. Модельная методика формирования 

системы оплаты труда и стимулирования работников государственных образовательных 

учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных учреждений» 

(утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), а также в письме Департамента общего образования 

«Финансовое обеспечение внедрения ФГОС. Вопросы-ответы», которым предложены дополнения 

к модельным методикам в соответствии с требованиями ФГОС); 

 
6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным 

учреждением и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими социальными 

партнёрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих 
локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться:  

— на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по 
различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения дополнительного 
образования, клуба, спортивного комплекса и др.);  

— за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают 
реализацию для обучающихся в общеобразовательном учреждении широкого спектра программ 

внеурочной деятельности. 
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3.3.4.Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы: 

 

В школе созданы благоприятные условия для участников образовательного процесса: 

обеспеченность техническими средствами обучения (компьютеры, мультимедийные 

проекторы); наличие комплекта лицензионного или свободно распространяемого 

общесистемного и прикладного программного обеспечения (операционная система, 

офисные программы (редакторы текстов, таблиц) для каждого установленного 

компьютера; наличие скоростного выхода в Интернет. 

 

Пришкольная территория благоустроена, имеются места для отдыха. Озеленение 

территории соответствует нормам. Организовано горячее питание учащихся в 
соответствии с СанПиН. Имеется физкультурно–спортивная зона, спортивно–игровые 

площадки. Медицинское обслуживание осуществляется через ФАП. Лечебно– 
профилактические мероприятия проводятся согласно графика. 

 

Учебно-методическая база реализации учебных программ: 

 

в начальной школе 2 кабинета (в каждом кабинете имеется компьютер, 
мультимедийные проекторы), библиотека, спортивная комната – 1. 

 

УМК «Начальная школа XXI века» 

 

Литературное чтение. Уроки слушания.1 класс. Автор Л.А.Ефросинина. 

 

Литературное чтение. 1 класс. Рабочая тетрадь 

 

Литература для первоклассника.Хрестоматия для учителя. 

 

Литературное чтение.Методическое пособие. 1класс. 

 

Л.А.Ефросинина. Литературное чтение. 2 класс. Учебник. 

 

Литературное чтение. 2 класс. Рабочие тетради № 1, № 2 

 

Обучение во 2 классе по учебнику «Литературное чтение». Методическое пособие 

 

Литературное чтение.Учебная хрестоматия. 2класс. 

 

Л.А.Ефросинина,М.А.Оморокова. Литературное чтение. 3 класс. Учебник. 

 

Литературное чтение. 3 класс. Рабочие тетради № 1, № 2 

 

Обучение в 3 классе по учебнику «Литературное чтение». Методическое пособие 

 

Литературное чтение.Учебная хрестоматия. 

 

Л.А.Ефросинина. Литературное чтение. 4 класс. Учебник. 

 

Литературное чтение. 4 класс. Рабочие тетради № 1, № 2 
 

Обучение в 4 классе по учебнику «Литературное чтение». Методическое пособие 



130 

 

Литературное чтение.Учебная хрестоматия. 

 

Математика.1 кл. Автор В.Н.Рудницкая. 

 

Математика.2 кл. Авторы В.Н.Рудницкая,Т.В.Юдачева 

 

Математика.3 кл. Авторы В.Н.Рудницкая,Т.В.Юдачева. 

 

Математика.4 кл. Автор В.Н.Рудницкая, Т.В.Юдачева. 

 

Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2-х частях Серия: 

Стандарты второго поколения. Изд. Просвещение, 2010. 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования. Серия: Стандарты второго поколения. Изд. Просвещение, 2010. 

 

Рабочие тетради 

 

Математика. 1 кл. №1.2 

      Я учусь считать и писать.1 кл. 

 

Я учусь считать.1 кл. 

Математика 2 кл. 

 
Дружим с математикой. 2 кл. № 1, 2 

 

Учимся думать и фантазировать. 2кл. № 1, 2. 

 

Математика 3 кл. 

 

Дружим с математикой 3кл. 

 

Математика 4 кл. № 1,2 

 

Дружим с математикой 4 кл. 

 

Наглядные пособия. 

 

1) натуральные пособия (реальные объекты живой и неживой природы, 
объекты-заместители); 

 

2) изобразительные наглядные пособия (рисунки, схематические рисунки, схемы, 
таблицы). 

 

3) Наряду с принципом наглядности в изучении курса «Математика» в начальной школе 
важную роль играет принцип предметности, в соответствии с которым учащиеся 
осуществляют разнообразные действия с изучаемыми объектами. На начальном этапе  
(1-2 класс) предусматривается проведение значительного числа предметных действий, 
обеспечивающих мотивацию, развитие внимания и памяти младших школьников. Исходя из 
этого, второе важное требование к оснащенности образовательного процесса в начальной 
школе при изучении математики состоит в том, что среди средств обучения  



131 

 

в обязательном порядке должны быть представлены объекты для выполнения предметных 
действий, а также разнообразный раздаточный материал. 

 

Раздаточный материал для такого рода работ должен включать реальные объекты 

(различные объекты живой и неживой природы), изображения реальных объектов 

(разрезные карточки, лото), предметы − заместители реальных объектов (счётные 

палочки, раздаточный геометрический материал), карточки с моделями чисел. 
 

 

4) В ходе изучения курса «Математика» младшие школьники на доступном для них 

уровне овладевают методами познания, включая моделирование ситуаций, 

требующих упорядочения предметов и математических объектов (по длине, массе, 

вместимости и времени), наблюдение, измерение, эксперимент (статистический). Для 

этого образовательный процесс должен быть оснащён необходимыми измерительными 

приборами: весами, часами и их моделями, сантиметровыми линейками и т.д. 
 

 

5) Другим средством наглядности служит оборудование для мультимедийных 
демонстраций (телевизор, DVD-проигрыватель, диски). Оно позволяет обеспечить 
наглядный образ к подавляющему большинству тем курса «Математика» 

 

 

Окружающий мир 

 

Н.Ф.Виноградова Окружающий мир. 1 класс. Учебник 

 

Окружающий мир. Методика обучения 1-4 классы. Методическое пособие 

 

Н.Ф. Виноградова Окружающий мир. 2 класс. Учебник 

 

 

Окружающий мир. Методика обучения 1-4 классы. Методическое пособие 

 

Н.Ф.Виноградова,Г.С.Калинова Окружающий мир. 3 класс. Учебник. 

 

 

Окружающий мир. Методика обучения 1-4 классы. Методическое пособие 

 

Н.Ф.Виноградова,Г.С.Калинова Окружающий мир. 4 класс. Учебник. 

 

 

Окружающий мир. Методика обучения 1-4 классы. Методическое пособие 

 

Дополнительная учебная литература: 

 

«Детская энциклопедия Кирилла и Мефодия» - электронное издание на DVD диске 
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Демонстрационный материал по природоведению: 

 

Таблицы и карты к уроку «Окружающий мир» 

 

Коллекция шишек, семян деревьев и кустарников. 

 

Гербарий дикорастущих растений 

 

Набор муляжей овощей и фруктов. 

 

Комплект слайдов к урокам природоведения. 

 

Таблицы по правилам дорожного движения. 

 

Папка «Дорожные знаки» 
 

 

Технология. 
Учебник Е.А.Лутцева «Технология» 1класс 

Учебник Е.А.Лутцева «Технология» 2класс 

Учебник Е.А.Лутцева «Технология» 3класс 

Учебник Е.А.Лутцева «Технология» 4класс  
Изобразительное искусство. 

 

учебник Л.Г.Савенкова, Е.А.Ермолинская «Изобразительное искусство» 1класс 

учебник Л.Г.Савенкова, Е.А.Ермолинская «Изобразительное искусство» 2класс 

учебник Л.Г.Савенкова, Е.А.Ермолинская «Изобразительное искусство» 3класс 

учебник Л.Г.Савенкова, Е.А.Ермолинская «Изобразительное искусство» 4класс 

 

ТАБЛИЦЫ (комплекты) 

 

Хохлома 

 

Гжель 

 

Урало-сибирская роспись 

 

Полхов-Майдан 

 

Мезенская роспись 

 

Дымковская игрушка 

 

Жостово 

 

МЕТОДИЧЕСКИЙ ФОНД 
 

 

Репродукции картин разных художников. 

 

Муляжи для рисования (2 набора) 

 

Серии фотографий и иллюстраций природы. 

 

Фотографии и иллюстрации животных. 
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Тела геометрические (1 набор) 

 

Предметы для натурной постановки (кувшины, часы, вазы и др.). 

 

Таблицы последовательного рисования по темам и классам (в папках) 

 

Детские работы как примеры выполнения творческих заданий. 
 

     Немецкий язык  
Учебник Бим И.П, Рыжова А.И «Немецкий язык,2класс 

учебник Бим И.П, Рыжова А.И «Немецкий язык3класс    

учебник Бим И.П, Рыжова А.И       «Немецкий язык,4класс  

 

Физическая культура 

 

1.«Подвижные игры 1-4 классы», А.Ю.Патрикеев; Москва: «ВАКО»,2007. 

2.«Зимние подвижные игры 1-4 классы», А.Ю.Патрикеев; Москва: «ВАКО»,2009. 

3.«Дружить со спортом и игрой», Г.П.Попова; Волгоград: «Учитель»,2008. 

4. Учебник  Т.В.Петрова,Ю.А.Копылов «Физическая культура 1-2классы» 

           5Учебник  Т.В.Петрова,Ю.А.Копылов «Физическая культура 3-4классы» 
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3.3.5.Система мер по развитию имеющихся условий для ФГОС НОО.  
 

 

Предложения по решению проблем,  
Выявленные в процессе выявленных в ходе самообследования самообследования 
проблемы  

Проблемы совершенствования Создание системы образования детей 

содержания и технологий образования старшего дошкольного возраста с целью 

 обеспечения равных стартовых 

 возможностей для последующего 

 обучения в школе. 

 Модернизация организации учебно- 

 воспитательного процесса в связи с 

 переходом на Федеральные 

 государственные образовательные 

 стандарты общего образования. 

 Расширение доли вариативности 

 образования, образовательных услуг, в 

 том числе в системе дополнительных 

 платных образовательных услуг. 

 Внедрение образовательных технологий и 

 принципов организации учебного 

 процесса, обеспечивающих эффективную 

 реализацию новых моделей и содержания 

 непрерывного образования, в том числе с 

 использованием современных 

 информационных и коммуникационных 

 технологий. Интегрирование 

 медиаобразования в учебно- 

 воспитательный процесс. 

 Реализация системы мер по обеспечению 

 участия в международных 

 образовательных проектах. 

 Проявление авторских позиций при 

 написании программ дополнительного 

 образования, по учебному предмету, 

 элективных курсов, методических 

 рекомендаций предметного характера. 

Проблемы качества образования Разработка оптимальных форм и 

 механизмов оценки и контроля качества 

 деятельности школы по реализации 

 образовательных программ, в том числе с 

 привлечением общественности и 

 профессиональных объединений для 

 обеспечения объективности, 

 достоверности и прозрачности процедур 

 оценки деятельности. 

 Создание системы оценки качества 

 образования, направленной на создание 

 механизмов объективной оценки качества 
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3.3.6. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы 
 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационно-методические 

условия реализации основной образовательной программы начального общего 

образования обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

 

 образования на всех уровнях и ступенях 

 образования. 

  

Проблемы повышения эффективности Активизация общественно- 

управления государственного управления в школе. 

 Повышение эффективности 

 институционального управления в 

 условиях изменения организационно- 

 правовых форм деятельности школы. 

 Укрепление и расширение связей с 

 общественностью, научными 

 организациями, родителями, 

 региональных и международных связей, 

 способствующих развитию школы как 

 открытой образовательной системы. 

 Организация сетевого взаимодействия с 

 образовательными учреждениями, 

 совершенствование информационного 

 обмена и распространения эффективных 

 решений. 

 Развитие системы ученического 

 самоуправления, ориентирование на 

 демократизацию образовательного и 

 воспитательного процессов. 

 Использование информационных 

 технологий, как универсального 

 инструмента организации учебной и 

 управленческой деятельности развитие 

 школьного информационно-ресурсного 

 медиацентра. 

Проблемы совершенствования Обеспечение многоканального 

экономических механизмов поступления средств и расширение 

 самостоятельности их использования. 

 Материальное и программное 

 дооснащение образовательного процесса, 

 достаточное обеспечение учебных 

 кабинетов иллюстративно-наглядным, 

 демонстрационным и лабораторным 

 оборудованием; в целях формирования 

 речевой компетенции и навыков 

 аудирования. 
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Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных 

 

средств и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, 

социально активной личности, а также компетентность участников образовательных 

отношений в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 
 

Основными элементами ИОС являются: 
 

- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
 

- информационно-образовательные   ресурсы   на   сменных   оптических 
 

носителях; 
 

информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 
 

-вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 
 

- прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование 
 

и финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский 

учёт, делопроизводство, кадры и т. д.). 
 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

- в учебной деятельности; 
 

- во внеурочной деятельности; 
 

- в естественно-научной деятельности; 
 

- при измерении, контроле и оценке результатов образования; 
 

- в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие 

всех участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие образовательной организации с 

другими организациями социальной сферы и органами управления. 
 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной 

деятельности обеспечивает возможность: 

- реализации   индивидуальных   образовательных   планов   обучающихся, 
 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 
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- ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного 

текста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографическогои синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном 
 

языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

 
  

- записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические 

и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательной деятельности; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 
 

- создания и использования диаграмм различных видов, специализированных 

географических (в ГИС) и исторических карт; 
 

- создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с 

проведением рукой произвольных линий; 
 

- организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе 

видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 
 

- выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 
 

- вывода информации на бумагу и т.п. и в трёхмерную материальную среду 
 

(печать); 
 

- информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет, входа в информационную среду образовательной организации, в том числе 

через сеть Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

- поиска и получения информации; 
 

- использования источников информации на бумажных и цифровых 

носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 
 

- вещания (подкастинга), использования аудиовидео устройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 

- общения  в  Интернете,  взаимодействия  в  социальных  группах  и  сетях, 
 

участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 
 

- создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их 

наглядного представления; 
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- включения обучающихся в естественно-научную деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного 

оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая 

определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально- 
 

наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-научных 

 

 

объектов и явлений; 
 

- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых 

технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и 

кинестетических синтезаторов; 
 

- художественного творчества с использованием ручных, 

электрических и ИКТ-инструментов, реализации художественно-оформительских 

и издательских проектов, натурнойи рисованной мультипликации; 
 

- создания материальных и информационных объектов с 

использованием ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для 

изучения распространённых технологиях (индустриальных, 

сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях); 
 

- конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления 

объектами; программирования; 
 

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 
 

оборудования, а также компьютерных тренажёров; 
 

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 

образовательной организации; 
 

- проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 
 

организации своего времени с использованием ИКТ; 
 

- планирования образовательной деятельности, фиксирования ее 

реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным 
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ресурсам сети Интернет, учебной и художественной литературе, коллекциям 

медиа ресурсов на электронных носителях, множительной технике для 

тиражирования учебных и методическихтексто-графических и аудиовидео 

материалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся; 

 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

досуга и общенияобучающихся с возможностью массового просмотра кино- и 

видеоматериалов, 
 

организации сценической работы, театрализованных представлений,обеспеченных 

озвучиванием, 
 

 

- выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 
 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: 
 

разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; 
 

подготовка распорядительных документов учредителя; подготовка локальных актов 

образовательной организации; подготовка программ формирования ИКТ-компетентности 

работников ОУ (индивидуальных программ для каждого работника). 
 

Отображение образовательной деятельности в информационной среде: 

размещаются домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, 

географическая карта); результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; 

творческие работы учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, 

администрации, родителей, органов управления; осуществляется методическая поддержка 

учителей (интернет-школа, интернет-ИПК, мультимедиаколлекция). 

 
Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради 

(тетради-тренажёры). 
 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажёры; электронные практикумы. 
 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы начального общего образования направлено на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательной 

деятельности к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной 
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программы, планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности и 

условиями его осуществления. 

 
Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной деятельности 

включают: 
 

параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с учетом 

достижения целей и планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования; 
 

параметры качества обеспечения образовательной деятельности с учетом достижения 

целей и планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования 

 

 

МБОУ начальная школа –детский сад №1 обеспечена учебниками и (или) учебниками с 

электронными приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической 

литературой и материалами по всем учебным предметам основной образовательной 

программы начального общего образования на определенных учредителем образовательной 

организации языках обучения и воспитания. 
 

Школа имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 
 

в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР. Библиотека укомплектована печатными 

образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также 

имеет фонд дополнительной художественной и научно-популярной литературы, 

справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию 

основной образовательной программы начального общего образования. 

 
 
 

 

3.3.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий. 
 

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы образовательной организации должно быть 

создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной 

задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

 
Созданные в образовательной организации, реализующей основную 

образовательную программу начального общего образования, условия должны: 
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- соответствовать требованиям ФГОС; 
 

- гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; 
 

- обеспечивать реализацию основной образовательной программы 

образовательной организации и достижение планируемых результатов ее освоения; 
 

учитывать особенности образовательной организации, его организационную 

структуру, запросы участников образовательной деятельности; 
 

- предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума. 
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3.3.8 Сетевой график (дорожная карта)по формированию системы условий реализации 

основной образовательной программы начального общего образования МБОУ  на 2019-
2022 годы  

Условия Мероприятия по Сроки  Контроль 
 

реализации формированию формировани за состоянием системы условий реализации 
 

ООП НОО системы условий я системы  ООП НОО 
 

  

условий 
  

 

  Ответственные Результат контроля  

  

реализации 
 

  за проведение (отметка об исполнении)  

  

ООП НОО 
 

  контроля  
 

    
 

Нормативное     
 

обеспечение     
 

     
 

 1. Внесение 2019год Директор По мере 
 

 изменений и  
МБОУ 

необходимости 
 

   
 

 

дополнений в Устав 
  

 

    
 

 

МБОУ  
  

 

    
  

 
 

 

2.Разработка на  заместитель Август 2015 года 
 

основе примерной 2015год директора по   
 

УВР, 
  

 

основной 
   

 

 

инициативная 
  

 

образовательной 
   

 

 
группа 

  
 

программы 
   

 

    
 

начального общего     
 

образования     
 

ООП НОО МБОУ 
  Протокол  

 

  
педагогического 

 
 

СОШ № 39 
   

 

  совета МБОУ СОШ  

   
 

   № 39 № 1 от 31.08. 
 

   2015г.  
 

3.Утверждение  
Директор 

  
 

ООП НОО МБОУ 
   

 

    
 

СОШ № 39  МБОУ   
 

  СОШ № 39   
 

4. Обеспечение По мере заместитель Создан банк 
 

соответствия поступле директора по нормативно-  
 

ния УВР правовых 
 

 

нормативной базы 
 

 

писем и 
 

документов 
 

 

МБОУ СОШ № 39 директор 
 

 

рекоменд федерального,  
 

требованиям ФГОС школы 
 

 

аций регионального,  
 

   
 

   муниципального, 
 

   школьного уровней 
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 5. Приведение 2015год директор Должностные  
 

 должностных  школы инструкции   
 

   

работников 
  

 

 инструкций 
    

 

   

образовательного 
 

 

 
работников 

   
 

   
учреждения 

 
с  

 

образовательного 
   

 

   внесёнными   
 

 

учреждения в 

    
 

   изменениями  в 
 

 соответствие с   соответствие с 
 

 требованиями   требованиями  
 

 ФГОС и тарифно-   Стандарта   
 

 квалификацион-      
 

 ными      
 

 характеристиками      
 

 6. Определение ежегодно заместитель наличие списка- 
 

 списка учебников и  директора по заявки  на 
 

  

УВР обеспечение школы 
 

 
учебных пособий, 

 
 

   

учебниками 
 

в 
 

 

используемых в 
 

директор 
 

 

  соответствии с  

 

образовательном 
 

школы 
 

  федеральным   
 

 

процессе в 

    
 

  библиотека перечнем  в 
 

 

соответствии с 
 

библиотеке МБОУ 
 

  рь школы  

 

ФГОС 
 

СОШ №39 
  

 

     
 

       
 

 7. Разработка По мере директор    
 

 локальных актов, необходи школы    
 

 

мости 
    

 

 
устанавливающих 

    
 

      
 

 требования к      
 

 различным      
 

 объектам      
 

 инфраструктуры      
 

 образовательного      
 

 учреждения с      
 

 учётом требований      
 

 к минимальной      
 

 оснащённости      
 

 учебного процесса.      
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8. Разработка и 
 

утверждение:  

— учебного 
 

плана;  

— рабочих 

программ 

учебных 

предметов, 

курсов, 

занятий 

внеурочной 

деятельност 

и;  

— годового 

календарного 

учебного 

графика; 

 

— положения о 

системе 

оценок, 

формах и 

порядке 

проведения 

промежуточн 

ой 

аттестации 

и переводе 

учащихся 

начальных 

классов 

 

 положения о 

портфолио 

ученика 

начальных 

классов

 
 

июнь -  
август  

каждого  
года, по  

мере  
необходи  

мости  

  

Заместители Приказ « О режиме 
 

директора по работы школы   на 
 

УВР 2015-2016 учебный 
 

директор 
год»  

 

  
 

школы   
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 -Положение о   
приказ № 607 от 

 

 
текущем контроле 

  
 

   

30.07.2013г. «Об 
 

 
успеваемости 

  
 

   

утверждении 
 

 
учащихся 1-4 

  
 

   

положений» 
 

 
классов МБОУ 

  
 

    
 

     
 

 -положение    
 

 «Рабочие    
 

 программы и    
 

 расписание    
 

 домашнего    
 

 обучения с    
 

 01.10.2013г.»    
 

 -положение о    
 

 промежуточной    
 

 аттестации    
 

 учащихся МБОУ   Приказ №7 от 
 

 СОШ №39»   30.01.2012года 
 

 -положение о    
 

 мониторинге    
 

 образовательной    
 

 деятельности.    
 

     
 

Организацион     
 

ное     
 

обеспечение     
 

     
 

 1.Разработка 2011год Заместители Описание модели 
 

 модели организации  директора по организации 
 

  

УВР образовательного 
 

 
образовательного 

 
 

   
процесса (публичный 

 

 

процесса 
 

директор 
 

  отчёт)  

   

школы 
 

    
 

     
 

 2. Разработка и ежегодно Заместители школой выбрана 
 

 реализация моделей  директора по оптимизационная 
 

  

УВР модель организации 
 

 
взаимодействия 

 
 

   
внеурочной 

 

 

МБОУ СОШ № 39 и 
 

директор 
 

  деятельности с  

 

дополнительного 

 

школы 

 

  привлечением 
 

 образования детей,   учителей- 
 

 обеспечивающих   совместителей 
 

 организацию    
 

 внеурочной    
 

 деятельности    
 

 
 
 
 
 
 



147 

 

 3. Разработка и Ежегодно  Заместитель   Анкетирование 
 

 реализация   директора по   родителей 
 

   

УВР 
   

 

 
системы 

    
Заявления родителей 

 

      
 

 мониторинга   директор   по выбору 
 

 образователь-   школы   направлений 
 

 ных      внеурочной 
 

      

деятельности 
 

 
потребностей 

     
 

       
 

 обучающихся и       
 

 родителей по       
 

 использованию       
 

 часов       
 

 вариативной       
 

 части учебного       
 

 плана и       
 

 внеурочной       
 

 деятельности       
 

Финансовое 
1. Определение 

  
директор 

  тарификация 
 

обеспечение ежегодно   (ежегодная) 
 

 объёма расходов, в августе и школы    
 

     
 

 необходимых для в январе      
 

 реализации ООП и       
 

 достижения       
 

 планируемых       
 

 результатов, а       
 

 также механизма       
 

 их формирования       
 

 
2. Разработка 

  
директор 

 Приложение № 10 п.3.6 
 

 
ежегодно в 

 к коллективному 
 

 

локальных актов школы 
 

договору «Положение об 
 

    
 

     
 

 (внесение августе  
Комиссия   по 

оплате труда» 
 

 
изменений в них), 

    
 

   распределени 
   

 

 

регламентирующи 
   

тарификация 
 

   ю  разовых и  

 

х установление 

    
 

   постоянных  (ежегодная)  

 

заработной платы 
  

стимулирующ 
 

     
 

 работников   их выплат    
 

 образовательного       
 

 учреждения, в       
 

 том числе       
 

 стимулирующих       
 

 надбавок и       
 

 доплат, порядка и       
 

 размеров       
 

 премирования       
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 3. Заключение ежегодно в Директор Трудовые договоры 
 

 дополнительных январе и школы  
 

 соглашений к августе    
 

 трудовому     
 

 договору с     
 

 педагогическими     
 

 работниками     
 

Кадровое 
1. Анализ 

  
Заместители Публичный отчёт 

 

обеспечение 

ежегодно 

 
 

 кадрового  директора по  
 

   

УВР 
 

 

 
обеспечения 

   
 

     
 

 введения и   директор  
 

 реализации ФГОС   школы  
 

      
 

 2. Создание ежегодно  Заместители Перспективный 
 

 (корректировка)   директора по план повышения 
 

   

УВР квалификации 
 

 плана-графика 
  

 

    

педагогических и 
 

 
повышения 

  
директор 

 

   руководящих  

 

квалификации 
  

школы 
 

   работников школы  

 

педагогических и 
   

 

     
 

 руководящих     
 

 работников МБОУ     
 

 СОШ № 39 в связи     
 

 с введением ФГОС     
 

Информацион 
1. Размещение на в течение 

 
Заместитель Сайт школы 

 

ное  
 

обеспечение сайте МБОУ учебного  директора по  
 

 

УВР 
 

 

 
СОШ №39 года 

  
 

    
 

 информационных   директор  
 

 материалов о   школы  
 

 введении ФГОС     
 

      
 

 2. Широкое ежегодно  Заместитель Публичные отчёты 
 

 информирование   директора по  
 

   

УВР 
 

 

 
родительской 

   
 

     
 

 общественности о   директор  
 

 подготовке к вве-   школы  
 

 дению новых     
 

 стандартов и     
 

 порядке перехода     
 

 на них     
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3. Организация ежегодно Заместитель Анализ результатов 
 

изучения  директора по социологических  

 

УВР 
 

общественного 
 

опросов  

  
 

мнения по  директор  
 

вопросам введения  школы  
 

новых стандартов    
 

и внесения    
 

дополнений в    
 

содержание ООП    
 

4. Обеспечение ежегодно Заместитель общешкольные 
 

публичной  директора по родительские  

 

УВР 
 

отчётности ОУ о 
 

собрания, Сайт  

  
 

ходе и  директор школы 
 

результатах  школы  
 

введения    
 

Стандарта    
 

5. Разработка по мере заместител  
 

рекомендаций для необходимо ь директора  
 

по УВР 
 

 

педагогических сти 
 

 

  
 

работников:    
 

-Планируемые   Заседания МО 
 

результаты. 
  учителей начальных. 

 

   
 

Составление    
 

поурочного    
 

планирования в    
 

соответствии с    
 

ФГОС.    
 

 
 

- Работа в группах 

и парах. Развитие 

коммуникативных 

УУД у школьника. 

 заседанияМО 

-   Внеурочная учителей начальных 

деятельность, классов. 

направленная на  

укрепление здоровья  

школьника.   
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Материально- 

1. Анализ ежегодно Директор Публичный отчёт 
 

техническое 
 

обеспечение и материально-  школы  
 

   
 

учебно- технического    
 

методическое обеспечения 
   

 

    
 

 введения и    
 

 реализации    
 

 Стандарта    
 

 начального общего    
 

 образования    
 

 2. Обеспечение В Районная Акт проверки 
 

 соответствия соответс комиссия по готовности школы к 
 

 

твии с проверке новому учебному 
 

 
материально-  

 

поступле готовности году 
 

 
технической базы 

 

 нием школ к новому 
 

 

 

МБОУ СОШ №39 Приобретение 
 

 финансир учебному году  

 

требованиям автоматизированны 
 

 ования  
 

 Стандарта 
  х рабочих мест, 

 

   

вебкамер, 
 

    
 

    магнитных 
 

    плакатов 
 

 3. Обеспечение ежегодно Районная Акт проверки 
 

 соответствия  комиссия по готовности школы к 
 

  

проверке новому учебному 
 

 санитарно-  
 

  

готовности году 
 

 
гигиенических 

 
 

  
школ к новому 

 
 

 

условий 
  

 

  учебному году  
 

 

требованиям 
  

 

    
 

 Стандарта    
 

 4. Обеспечение ежегодно Районная Акт проверки 
 

 соответствия  комиссия по готовности школы к 
 

  

проверке новому учебному 
 

 условий 
 

 

  

готовности году 
 

 
реализации ООП 

 
 

  
школ к новому 

 
 

 

противопожарны 
  

 

  учебному году  
 

 

м нормам, нормам 
  

 

    
 

 охраны труда    
 

 работников    
 

 образовательного    
 

 учреждения    
 

 5. Обеспечение В Директор Создание локальной 
 

 соответствия соответстви школы сети с доступом в 
 

 информационно- и с  Интернет во всех 
 

 образовательной поступлением  учебных кабинетах 
 

 среды финансирован   
 

 требованиям ия   
 

 Стандарта    
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 6. Обеспечение ежегодно  Директор Обеспечены  

 укомплектованнос до 1 школы учебниками 100% 

 ти библиотечно- сентября  
библиотекарь 

предметов учебного 
 

информацион-ного 
  

плана 
 

   

школы 
 

 
центра 

    
    

Информация о заявках  
печатными и 

   
      

 электронными      

 образовательными      

 ресурсами      

 7. Наличие 2015 год  Директор Создана  
 доступа ОУ к   школы внутришкольная 
    

сеть с 
 

 электронным 
    

    

подключением 
 

 
образовательным 

    
    

Интернет 
 

 

ресурсам (ЭОР), 
    

      

 размещённым в      

 федеральных и      

 региональных      

 базах данных      

 8. Обеспечение 2015 год  Директор На учебных  
 контролируемого   школы компьютерах  
    

установлен 
 

 
доступа 

    
    

контент-фильтр  

участников 
   

      

 образовательного      

 процесса к      

 информационным      

 образовательным      

 ресурсам в      

 Интернете      

Психолого- -проверка степени 
ежегодно 

 
Заместитель 

  

педагогическо освоения педагогами    
  

директора по 
  

е обеспечение ООП НОО     
  

УВР 
  

      

 -проверка качества 
ежегодно 

 
Руководитель Публичные отчёты,  реализации  

   

МО, внеклассные 
 

 мероприятий    
   

инициативная мероприятия 
 

 спортивной    
   

группа 
  

 направленности     
      

       

 -Оценка 
ежегодно 

 
Заместитель Портфолио 

 
 достижения   
   

директора по 
  

 обучающимися     
   

УВР, 
  

 планируемых     
      

 результатов:   инициативная 
  

 

личностных, 
    

   группа   
 

метапредметных, 
    

      

 предметных      
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