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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

I. 1. Пояснительная записка 

Данная основная общеобразовательная программа (далее ООП НОО) реализуется в 

муниципальном казенном образовательном учреждении Острецовская основная 

общеобразовательная школа Родниковского района Ивановской области. 

Необходимость разработки ООП НОО в МКОУ Острецовская ООШ связана с внедрением 

федеральных государственных образовательных стандартов второго поколения, призванных 

обеспечивать развитие системы образования в условиях изменяющихся запросов личности и 

семьи, ожиданий общества и требований государства в сфере образования. Следствием быстрого 

обновления знаний становится требование непрерывного образования на основе умения учиться. 

В современном обществе смысл и значение образования меняются. Теперь это не просто усвоение 

знаний, а импульс к развитию способностей и ценностных установок личности учащегося. 

Сегодня происходит изменение парадигмы образования — от парадигмы знаний, умений и 

навыков к парадигме развития личности учащегося. Главной целью образования становится не 

передача знаний и социального опыта, а развитие личности ученика. 

Начальное образование выступает важнейшим средством самореализации и 

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

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

человека. Формируемые на данной ступени навыки обеспечивают не только дальнейшее развитие 

ребёнка, но и активное восприятие и осмысление текущей повседневной жизни, получение 

радости от умелого проявления жизненных сил, приобретаемых в процессе взросления знаний и 

умений. 

ООП НОО МКОУ Острецовская ООШ – это программный документ, на основании 

которого определяется содержание и организация образовательного процесса на ступени 

начального общего образования. Данная программа 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.  

Актуальность предлагаемой программы заключается в том, что умение учиться, 

составляющее основу личностного развития учащегося, означает умение учиться познавать и 

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

с другими людьми на основе уважения и равноправия. 

ООП НОО направлена на удовлетворение потребностей: 

• учащихся — в программах обучения, стимулирующих развитие познавательных и 

творческих возможностей личности; 

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

формирование способностей к продуктивной творческой деятельности в сфере науки, культуры, 

общественных отношений, которые обеспечат в будущем становление интеллектуальной элиты. 

 

ООП НОО МКОУ Острецовская ООШ направлена:  

• на   формирование общей культуры  обучающихся; 

• на их духовно – нравственное,  социальное,   личностное и интеллектуальное развитие; 

• на создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность; 

• на  развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование; 

• на сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

ООП НОО школы основывается на следующих нормативных документах Правительства 

РФ, Министерства образования и науки России: 

• Конституция РФ в действующей редакции 
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• Закон РФ «Об образовании» в действующей редакции  

• Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утверждённое 

Постановлением Правительства РФ от 19.03.2001г. № 196 (с изменениями и 

дополнениями).  

• Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 

на период до 2020 года, утверждённая распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008г. 

№ 1662 – р. 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  №373  от 

06.10.2009г. «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, 

зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785); 

• приказ Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. № 1241 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373" (зарегистрирован в Минюсте России 4 февраля 

2011 г., регистрационный номер 19707); 

• приказ Минобрнауки России от 22 сентября 2011 г. № 2357 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373" (зарегистрирован в Минюсте России 12 декабря 

2011 г., регистрационный номер 22540); 

• Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения 

• Примерные программы по учебным предметам 

• Концепция духовно – нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России 

• Распоряжение  Правительства Ивановской области от 19 января 2010 г. № 16-рп  «О 

плане мероприятий по усилению духовно-нравственного воспитания молодежи на  

основе историко-культурного наследия Ивановской области на 2010-2012 годы»  

• Постановление главного государственного санитарного врача РФ от  29 декабря 2010г. 

№189  «Об утверждении СаНПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированным в Минюсте 

России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993). 

А также нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность школы:  

- Устав МКОУ Острецовская ООШ,  

- Пакет нормативно – правовой документации МКОУ Острецовская ООШ 

включающий необходимые документы, определяющие жизнедеятельность школы: 

Свидетельство о  государственной  аккредитации ОП 007894, регистрационный  №  

176  от  02.06.2010 г., лицензию на право ведения образовательной деятельности 

(Серия  IO № 019984, регистрационный  № 216 от  30.09.2011 года), выданную 

выдана Департаментом образования   Ивановской области, инструкции в 

соответствии с целями, задачами, основным содержанием деятельности 

образовательного учреждения. 

ООП НОО школы  создана с учётом особенностей и традиций учреждения, 

предоставляющих возможности учащимся в раскрытии интеллектуальных и творческих 

возможностей личности. 
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Адресность программы  

Программа адресована: 

- учащимся и родителям для информирования о целях, содержании, организации и 

предполагаемых результатах деятельности школы по достижению обучающимся образовательных 

результатов; для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной 

деятельности школы, родителей и обучающихся и возможности их взаимодействия; 

- учителям для углубления понимания смыслов образования и  качестве ориентиров в 

практической деятельности; администрации для координации деятельности педагогического 

коллектива по выполнению требований к результатам и условиям освоения учащимися ООП;  

- учредителю  для повышения объективности оценивания образовательных результатов 

школы; для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, 

качества, условий и результатов образовательной деятельности школы. 

 

ООП НОО сформирована с учётом особенностей первой ступени общего образования 

как фундамента всего последующего обучения.  

Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

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

учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный характер и 

являющейся социальной по содержанию; 

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

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

самовыражении; 

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

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и 

перспективы личностного и познавательного развития; 

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

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

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

сверстниками в учебном процессе; 

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

рефлексивности; 

• с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями 

дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

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

центральные психологические новообразования, формируемые 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; развитие целенаправленной и 

мотивированной активности обучающегося, направленной на овладение учебной деятельностью, 

основой которой выступает формирование устойчивой системы учебно-познавательных и 

социальных мотивов и личностного смысла учения. 

Цели, задачи и способы реализации ООП НОО  

Целью реализации ООП НОО  МКОУ Острецовская ООШ является выполнение 

требований ФГОС НОО, обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

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

компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями ребенка младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья.  
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В соответствии с ФГОС НОО и Программой развития школы на ступени начального 

общего образования решаются следующие задачи: 

1. Обеспечить качественное усвоение государственных стандартов детьми с разными 

стартовыми возможностями (интеллектуальными, физическими, социальными), в 

том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

2. Обеспечить регулирование различных аспектов освоения метапредметных умений, 

т.е. способов деятельности, применимых в рамках как образовательного процесса, 

так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

3. Обеспечить воспитание, социально-педагогическую поддержку становления и 

развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, 

компетентного гражданина России.  

4. Формировать заинтересованное отношение к собственному здоровью, здоровому 

образу жизни  всех участников образовательного процесса, обеспечить социально-

педагогические отношения, сохраняющие физическое, психическое и социальное 

здоровье обучающихся на основе новых технологий и методик 

здоровьесберегающего обучения. 

5. Формировать духовно-нравственную личность на основе национальной и мировых 

культур. 

6. Создать педагогические условия, обеспечивающие не только успешное образование 

на данной ступени, но и широкий перенос средств, освоенных в начальной школе, на 

следующие ступени образования и во внешкольную практику. 

Содержание  программы 

Содержание ООП НОО отражает требования ФГОС НОО и группируется в три основных 

раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации основной образовательной программы, конкретизированные в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные 

особенности народов Российской Федерации, а также способы определения достижения этих 

целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

• пояснительную записку; 

• планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы; 

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, предметных 

и метапредметных результатов, в том числе: 

• программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся, 

включающую формирование компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

• программы отдельных учебных предметов, курсов; 

• программу духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся; 

• программу формирования культуры здорового и безопасного образа жизни; 

• программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

• учебный план начального общего образования; 

• внеурочную деятельность; 

• систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО. 
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Реализация содержания образования и достижение прогнозируемого результата 

обеспечивается программно-методическими комплектами, которые разработаны в 

соответствии с новым образовательным стандартом и Федеральным перечнем учебных программ 

и пособий, утверждённым Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 

В классах на первой ступени обучения используется программно-методический 

комплект «Школа России» издательства «Просвещение». УМК составлен в соответствии с 

запросами времени, совершенствуется, вбирая в себя лучшее из живого педагогического опыта, и 

сейчас является надежным инструментом реализации Стандартов второго поколения. 

      Принципами построения УМК « Школа России» являются:  

 приоритет воспитания в образовательном процессе,  

 личностно-ориентированный и деятельностный характер обучения. 

Все предметы  работают на общий результат, формируя у ребенка единую современную 

картину мира и развивая умение учиться, адаптироваться в окружающем мире. В состав комплекта 

входят учебники по таким дисциплинам, как: русский язык, литературное чтение, математика, 

окружающий мир, изобразительное искусство, музыка, технология, английский язык. 

Все учебники УМК «Школа России» имеют законченные линии с 1 по 4 класс, а также 

развернутое учебно-методическое сопровождение в виде рабочих тетрадей, дидактических 

материалов, проверочных работ, поурочных разработок, книг для чтения и других пособий. 

УМК «Школа России» для начальной школы включает учебники по следующим 

предметам: 

- Обучение грамоте и чтению- Азбука. / Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., 

Виноградская Л.А. и др.   

- Русский язык- Авторы: Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

- Литературное чтение- Авторы: Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. 

и др. 

- Математика- Авторы: Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И.(1 кл), Моро М.И., 

Бантова М.А., Бельтюкова Г.В.(2-4 кл.) 

- Окружающий мир- Автор: Плешаков А.А. 

- Изобразительное искусство- Неменская Л.А. (под ред. Неменского Б.М.). (1, 4 кл.), 

Коротеева Е.И. (под ред. Неменского Б.М.). (2 кл.), Горяева Н.А. (под ред. 

Неменского Б.М.). (3 кл.). 

- Технология- Авторы: Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева 

- Искусство. Музыка- Авторы: Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

 

Все учебники включены в Федеральный перечень учебников, рекомендованных 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 

В основе реализации ООП НОО лежит системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на 

основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 

полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

• переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения 

социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира; 

• признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития обучающихся; 

http://schoolguide.ru/index.php/progs/2100/ucheb.html
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• учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего и профессионального образования; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося (в том числе одарённых детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение 

форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Содержание ООП НОО МКОУ Острецовская ООШ формируется с учётом 

социокультурных особенностей Острецовского сельского поселения и потребностей 

Родниковского муниципального района Ивановской области.  

Важнейшей частью ООП НОО является учебный план школы, который содержит две 

составляющие: обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательного 

процесса.  

При этом формы, средства и методы обучения, духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся, а также система оценок, формы, порядок и периодичность их 

промежуточной аттестации определяются уставом МКОУ Острецовская ООШ и соответствуют 

требованиям Закона Российской Федерации «Об образовании», ФГОС НОО и положениям 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России.  

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одарённых детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться, с участием самих обучающихся 

и их родителей (законных представителей), индивидуальные учебные планы, реализация которых 

должна сопровождаться поддержкой тьютора образовательного учреждения.  

Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяется в соответствии с 

действующими санитарными нормами.  

Неотъемлемой частью образовательного процесса в МКОУ Острецовская ООШ является 

организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность». В соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, внеурочная деятельность  организуется по направлениям развития 

личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное). 

Обучающимся предоставлена возможность выбора  широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие. Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной 

деятельности,  формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и реализуется посредством различных форм организации, таких как экскурсии, 

кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, 

социальное проектирование  и т. д.  

Реализация основной образовательной программы начального общего образования МКОУ 

Острецовская ООШ обеспечивается педагогами первой и высшей квалификационной категории, 

прошедшими соответствующую переподготовку. 

 

 

I. 2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования. 

  

    Планируемые результаты освоения ООП НОО (далее — планируемые результаты) 

являются одним из важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО к результатам 

обучающихся, освоивших основную образовательную программу. Они представляют собой 

систему обобщённых личностно ориентированных целей образования, допускающих 

дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение  выявление всех 

составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 
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Планируемые результаты: 

• обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, 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 специфики обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки; 

• являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

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

освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, 

позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе 

задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, 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 учитывает необходимость:  

• определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого уровня 

развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребёнка; 

• определения возможностей овладения обучающимися 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  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 такая 

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

успешного обучения в начальной и основной школе и, во-вторых, при наличии специальной 
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целенаправленной работы учителя может быть освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая 

может осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством накопительной 

системы оценки (например, 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 основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на 

следующую ступень обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении универсальных 

учебных действий, 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. 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. 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» 

обучающихся; 

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

«Иностранный язык», «Математика », «Окружающий мир», «Основы религиозной культуры и 

светской этики», «Искусство. Изобразительное искусство», «Искусство. Музыка», «Технология», 

«Физическая культура». В данном разделе основной образовательной программы приводятся 

планируемые результаты освоения всех обязательных учебных предметов на ступени начального 

общего образования (за исключением  основ духовно-нравственной культуры народов России). 
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I. 2.1. Формирование универсальных учебных действий  

(личностные и метапредметные результаты) 

 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

 

1 класс 

Личностные универсальные учебные действия 

У ученика будут сформированы: 

 представления о нашей стране, ее символике,  родном городе и области, их основных 

достопримечательностях; 

 представления о правах и обязанностях ребенка, правах и обязанностях учащегося;  

 чувство гордости за свою страну, уважение к ее истории и культуре; 

 любовь к природе, семье, доброжелательное отношение к окружающим; 

 принятие позиции учащегося, положительное отношение к школьным занятиям; 

 умение выполнять обязанности дежурного по классу; 

 умение подчинить свои желания сознательно поставленным целям; 

 положительное отношение к школьной дисциплине. 

Ученик получит возможность для формирования: 

 интереса к новому в содержании школьных занятий; 

 стремления к получению новых знаний, совершенствованию своих умений на высоком уровне; 

 активности в совместной учебной деятельности; 

 опыта участия в мероприятиях класса и школы; 

 внутренней позиции при положительном отношении к учреждению; пониманию 

необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и 

предпочтения социального способа оценки знаний; 

 познавательной и социальной мотивации учения; 

 навыков групповой и парной работы; 

 умения анализировать результаты деятельности; 

 умения определять учебную задачу в совместной деятельности. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

У ученика будут сформированы: 

 умение принимать и удерживать практическую учебную задачу, сформулированную в 

совместной деятельности;  

  способность определять границы умения и неумения («что я умею делать, а что не умею»); 

 умение оценивать свою работу по заданным критериям при помощи «волшебных» линеек; 

Ученик получит возможность научиться: 

 самостоятельно формулировать учебную задачу; 

 анализировать степень выполнения учебной задачи; 

 определять границы умения и неумения («что я умею делать, а что не умею»); 

 воспроизводить порядок изучения материала по карте знаний, составленной совместно с 

учителем; 

 работать по инструкции; 

 составлять инструкцию по изученному способу действий; 

 умение исправлять ошибки в чужой работе, а затем в своей, сравнивая с образцом; 

 самостоятельно находить ошибки в своей работе. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 
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У ученика  будут сформированы умения: 

 принимать и удерживать готовую учебную задачу; 

 выполнять отдельные операции учебной задачи; 

 осмысленно читать; 

 сравнивать объекты по критериям, выделять существенные и несущественные признаки, 

устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, классифицировать 

объекты. 

Ученик получит возможность научиться: 

 замечать проблему, формулировать ее в совместной деятельности; 

 выдвигать гипотезы и обосновывать их; 

 самостоятельно формулировать учебную задачу; 

 действовать по готовому алгоритму; 

 создавать алгоритм действий в совместной деятельности; 

 анализировать прочитанное, ориентироваться в тексте; 

 находить в тексте нужную информацию; 

 осознанно строить речевое высказывание в устной форме; 

 понимать, читать, воспроизводить готовую знаковую модель; 

 работать с энциклопедией и справочником; 

 составлять и оценивать знаковую модель. 

 

 Коммуникативные универсальные учебные действия 

У ученика  будут сформированы умения: 

 понимать и принимать различные позиции и точки зрения  на какой-либо предмет или 

вопрос, ориентироваться на позиции других людей, отличать от собственной; 

 слушать и слышать учителя и другого ученика, понимать инструкцию; 

 взаимодействовать под руководством учителя; 

 строить понятные собеседнику высказывания, учитывая его позицию. 

 

Ученик получит возможность для формирования: 

 умения распределять обязанности в группе; 

 умения различать и координировать разные точки зрения; 

 высказывать свою точку зрения; 

 договариваться, находить общее решение по поводу конкретной операции; 

 участвовать в коллективном создании замысла. 

 

2 класс 

Личностные универсальные учебные действия 

У ученика будут сформированы: 

 представления о родной стране, родном городе, его достижениях и культурных традициях; 

 знание норм и правил охранно-бережного отношения к природе, правил сохранения здоровья, 

поведения в чрезвычайных ситуациях;  

 чувство патриотизма, гордости за свою страну, уважения к истории, культурным и 

историческим памятникам; 

 любовь к природе, ценностное отношение к своему здоровью и здоровью других людей; 

 этические чувства стыда, вины, совести как регулятора морального поведения; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 способы работы в позиции учащегося; 

 умение определять учебную задачу в совместно-распределенной деятельности; 

 внутренняя позиция обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному 

учреждению, понимание необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний. 
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Ученик получит возможность для формирования: 

 активности в совместно-распределенной учебной деятельности; 

 умения прилагать волевые усилия в ходе решения учебной задачи; 

 стремления к получению новых знаний, совершенствованию своих умений на высоком уровне; 

 опыта участия во внутриклассном самоуправлении; 

 умения самостоятельно формулировать учебную задачу; 

 умения анализировать результаты учебной деятельности, адекватно понимать причины 

успешности / неуспешности учебной деятельности;  

 умения работать в позиции оценщика, критика, оратора. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

У ученика будут сформированы: 

 определять практическую учебную задачу в совместно-распределенной деятельности через 

фиксацию разрыва в знаниях;  

  задавать познавательные вопросы; 

 разрабатывать критерии оценки в совместно-распределенной деятельности, выполнять 

самопроверку по образцу, замечать недостающие данные, ловушки; 

 замечать, исправлять и объяснять ошибки в совместно-распределенной деятельности; 

 составлять карту знаний в совместно-распределенной деятельности;  

 составлять инструкцию в совместной деятельности и работать по ней. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 определять границы знания и незнания; 

 определять теоретическую учебную задачу; 

 самостоятельно разрабатывать критерии оценки домашней работы. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

У ученика  будут сформированы умения: 

 замечать недостаточность своих знаний и умений; 

 формулировать практическую учебную задачу; 

 осознанно строить речевое высказывание в устной форме; 

 искать в тексте необходимую информацию; 

 выдвигать критерии для сравнения объектов и сравнивать объекты по критериям; 

 представлять цепочки объектов и явлений, устанавливая причинно-следственные     связи; 

 понимать, читать готовую знаковую модель; 

 выделять существенные признаки объекта для фиксации на модели; 

 создавать модель в совместной деятельности. 

Ученик получит возможность научиться: 

 применять усвоенный способ действий к решению новой задачи; 

 замечать проблему, формулировать ее в совместной деятельности; 

 определять второстепенную и главную информацию в тексте; 

 выдвигать гипотезы и их обосновывать; 

 самостоятельно создавать знаковую модель; 

 строить логическую цепочку рассуждения; 

 намечать пути и способы поиска информации. 

 

 Коммуникативные универсальные учебные действия 

У ученика  будут сформированы умения: 

 уважать и координировать другие точки зрения; 

 распределять обязанности, действия и операции в группе; 

 обмениваться способами действий; 

 высказывать свое мнение, принимать попытки его аргументации; 
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 осуществлять взаимный контроль и взаимную помощь. 

Ученик получит возможность научиться: 

 отмечать и характеризовать тип ошибки в работе другого ученика; 

 вступать в дискуссию с учащимися, учителем, персонажем учебника; 

 задавать вопросы с целью получения недостающих сведений от партнера в совместно-

распределенной деятельности; 

 прогнозировать разные точки зрения; 

 объяснять причины ошибок. 

3 класс 

Личностные универсальные учебные действия 

У ученика будут сформированы: 

 первоначальные представления об истории нашей страны и нашего города, чувство 

сопричастности к истории и будущему своей Родины; 

 представления об основных правах и обязанностях гражданина;  

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

 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, в том числе культурой  Ивановского  края; 

 умение самостоятельно формулировать учебную задачу; 

 понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе понимание предложений и 

оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности. 

Ученик получит возможность для формирования: 

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

 стремления к совершенствованию учебных действий (мотивация достижений); 

 познавательного интереса; 

 анализировать результаты учебной деятельности, проводить самоанализ и самоконтроль 

результата, анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи; 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

У ученика будут сформированы: 

 определять границы знания и незнания, характеризовать область незнания;  

  самостоятельно разрабатывать критерии оценки, выполнять проверку и оценку своей и чужой 

работы по критериям; 

 прогнозировать результат решения практической учебной задачи; 

 ставить учебную задачу по устранению ошибок; 

 отмечать динамику результатов учебной деятельности;  

Ученик получит возможность научиться: 

 контролировать правильность выполнения задания; 

 находить и исправлять ошибки, выяснять причины ошибок, намечать пути их устранения в 

совместно-распределенной деятельности; 

 выполнять рефлексивную оценку учебной деятельности; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 умение составлять план деятельности в совместном обсуждении. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

У ученика  будут сформированы умения: 

 выделять и формулировать познавательную цель  в совместно-распределительной 

деятельности; 



16 
 

 действовать по готовому алгоритму; 

 создавать алгоритм действий в совместной деятельности; 

 работать с энциклопедией и справочником; 

 искать и выделять необходимую информацию; 

 искать информацию из прослушанных и прочитанных текстов разных жанров; 

 строить логическую цепочку рассуждения, анализировать истинность рассуждения, строить 

доказательство; 

 понимать, читать, преобразовывать знаковую модель, создавать модель в совместно-

распределительной деятельности; 

 замечать проблему, ее формулировать в совместно-распределительной деятельности. 

Ученик получит возможность научиться: 

 выдвигать гипотезы, обосновывать и доказывать правильность выбранной гипотезы; 

 выполнять рефлексивный анализ учебной деятельности; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 намечать способы решения проблем поискового и творческого характера; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

У ученика  будут сформированы умения: 

 предвидеть разные возможные мнения других людей, связанные с  их потребностями и 

интересами; 

 планировать способы совместной работы; 

 договариваться, находить компромиссное решение практической задачи в неоднозначных и 

спорных обстоятельствах (конфликт интересов); 

 сохранять доброжелательное отношение в ситуации столкновения интересов; 

 высказывать, доказывать и аргументировать свое мнение; 

 принимать и понимать позицию другого ученика; 

 формулировать и объяснять задание; 

 отмечать и характеризовать содержание ошибки в работе другого ученика, разъяснять 

причины этих ошибок. 

Ученик получит возможность научиться: 

 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а 

что нет; 

 контролировать действия партнера; 

 использовать речь для регуляции своих действий; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

 

4 класс 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут  сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на 

содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

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

задачи; 

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

самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на 

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

• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 
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• основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, в том числе историю 

Ивановского края, Родниковского  района и города Родники.   Осознание ответственности 

человека за общее благополучие, осознание своей этнической принадлежности, уважительное 

отношение к другим странам, народам, их традициям; 

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

окружающих людей; 

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

• установка на здоровый образ жизни; 

• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в 

своей деятельности нормам природоохранного, поведения, приобретение опыта 

природоохранной деятельности по отношению к природе родного края; 

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

художественной культурой и литературой родного края; 

 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному 

учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

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

адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности 

реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм 

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

следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

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

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую 

сферу человеческой жизни; осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в 

том числе во внутреннем плане; 

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи; 

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

людей; 

• различать способ и результат действия; 

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

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

совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения 

задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
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• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

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

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

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

пространстве Интернета; 

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

в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

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

схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

• строить сообщения в устной и письменной форме; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

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

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

связях; 

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

единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 

• владеть рядом общих приёмов решения задач.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

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

недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

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

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

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

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

взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

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

ситуации столкновения интересов; 

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

нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнёра; 

• использовать речь для регуляции своего действия; различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех 

участников; 

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

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

 

I. 2. 2. Планируемые результаты  освоения основных образовательных программ 

 

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. 

 

1 класс 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного. 

 

Ученик научится: 

 осмысленно читать текст со скоростью не менее 35 слов в минуту; 

 отвечать на вопросы по прочитанному. 

Ученик получит возможность научиться: 

 формулировать тему и главную мысль текста; 

 анализировать формальные элементы текста: заголовок, иллюстрация, примечание; 

 подбирать к тексту иллюстрации; 

 работать с деформированным текстом; 
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Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
Ученик научится: 

 подробно пересказывать небольшой по объему текст; 

 отвечать на вопросы, устанавливающие причинно-следственные связи, раскрывающиеся в 

тексте. 

 Ученик получит возможность научиться: 

 выполнять творчески задания по тексту; 

 высказывать гипотезы при исследовании «смыслов» текста. 

 

Работа с текстом: оценка информации. 

 

Ученик научится: 

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Ученик получит возможность научиться: 

 устно составлять небольшое монологическое оценивание высказывание по тексту. 

 

2 класс 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного. 

 

Ученик научится: 

 осмысленно читать текст со скоростью не менее 55 слов в минуту; 

 пояснять смысл прочитанного текста; 

 отвечать на вопросы по содержанию текста; 

 находить в тексте конкретные ведения, факты, заданные в явном виде; 

 формулировать тему и главную мысль текста в совместной деятельности. 

Ученик получит возможность научиться:  

 находить книгу по библиографическим данным (автор, заглавие, титульный лист). 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации. 

 

Ученик научится: 

 подробно пересказывать небольшой по объему текст; 

 устанавливать простые связи, не высказанные в тексте напрямую; 

 составлять на основании текста небольшое устное монологическое высказывание, отвечая 

на поставленный вопрос. 

 Ученик получит возможность научиться: 

 составлять небольшой письменный отзыв о прочитанном, кратко передавая основное 

содержание. 

 

Работа с текстом: оценка информации 

 

Ученик научится: 

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Ученик получит возможность научиться: 

 сопоставлять различные точки зрения; 

 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения. 

 

3 класс 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного. 

Ученик научится: 

 осмысленно читать текст со скоростью не менее 75 слов в минуту; 

 находить в тексте конкретные сведения факты, заданные в неявном виде; 
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 делить текст на смысловые части, составлять план текста; 

 вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность; 

Ученик получит возможность научиться:  

 ориентироваться в подходящих по возрасту словарях и справочниках; 

 работать с несколькими источниками информации. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Ученик научится: 

 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию. 

Ученик получит возможность научиться: 

 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном; 

 сочинять продолжение текста по предложенному началу. 

 

Работа с текстом: оценка информации 

Ученик научится: 

 оценивать содержание и структуру текста; определять место и роль иллюстративного ряда в 

тексте; 

 выявлять и характеризовать использованные в тексте изобразительные средства. 

Ученик получит возможность научиться: 

 формулировать замысел автора; выдвигать гипотезы, раскрывающие секреты замысла 

автора; 

 оценивать языковые особенности текста. 

 

4 класс 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного. 

 

Выпускник научится: 

 читать незнакомый текст со скоростью не менее 95 слов в минуту; 

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

 определять тему и главную мысль текста; 

 делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

 вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность; 

упорядочивать информацию по заданному основанию; 

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

признака; 

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

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

примеров, доказывающих приведённое утверждение); 

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

схемы, диаграммы; 

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

внимание на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

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

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

 осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, а также для 

поиска, освоения и использования необходимой информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 работать с несколькими источниками информации; 

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

Выпускник научится: 

 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

 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 

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. 

 

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, стремление к их грамотному использованию, русский язык станут для 

учеников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей. В результате изучения курса русского языка у 

выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего образования, 

будет сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому 

языку и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной 

деятельности при продолжении изучения курса русского языка на следующей ступени 

образования. 

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 и родном алфавитах, 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: 
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• соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оценивать 

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

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ 

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

 Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

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

Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с однозначно 

выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать 

правильность проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

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

• оценивать уместность использования слов в тексте; 

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

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

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

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

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

лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического 

разбора; 

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

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

не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

• различать предложение, словосочетание, слово; 

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

предложении; 

• классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

• выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать второстепенные члены предложения: определения, дополнения, обстоятельства; 

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

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

• различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

• применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 
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• 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: 

•  подбирать примеры с определённой орфограммой; 

• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 

орфографических и пунктуационных ошибок; 

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

действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи». 

Выпускник научится: 

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

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

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

слышать, 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; 

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

описание, повествование, рассуждение; 

• 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). 

 

Основные требования к уровню подготовки учащихся 1 класса: 

знать/понимать: 
·        виды предложений по цели высказывания (без терминологии) и эмоциональной окраске, 

предложения восклицательные и невосклицательные по интонации; 

·        слова, называющие предмет, признак предмета и действие предмета; 

называть, приводить примеры: 
·        звуков: гласных, согласных (мягких, твёрдых); 

·        слов, называющих предметы; 

различать: 
·        звуки и буквы, гласные (ударные и безударные) и согласные звуки, твёрдые и мягкие 

согласные звуки; 

·        согласные, парные по звонкости и глухости; 

·        звук [й] и буква й; 

·        звук, слог, слово; 

·        слово и предложение; 

кратко характеризовать: 
·        качественные признаки звуков; 

·        условия выбора и написание буквы гласного звука после мягких и твёрдых согласных; 
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решать учебные и практические задачи: 
·        выделять предложение и слово из речевого потока; 

·        проводить звуковой анализ и строить модели звукового состава четырёх-пяти звуковых слов; 

·        правильно писать ча-ща, чу-щу и жи-ши под ударением;  

·        писать заглавную букву в начале предложения и в именах собственных; 

·        ставить точку в конце предложения; 

·        грамотно записывать под диктовку учителя и самостоятельно отдельные слова и простые 

предложения (в случаях, где орфоэпия и орфография совпадают). 

Основные требования к уровню подготовки учащихся 2 класса 

К концу обучения во 2 классе учащиеся должны: 

различать: 
·        звуки и буквы, гласные и согласные звуки и буквы, твёрдые и мягкие, звонкие и глухие 

согласные звуки; 

·        слово и предложение; 

·        слова, называющие предмет, признак предмета, действие предмета; 

·        предложения по цели высказывания; 

·        предлоги и приставки (на уровне правописания); 

выделять, находить: 
·        корень, однокоренные слова; 

·        лексическое значение слова в толковом словаре; 

·        многозначные слова, синонимы, антонимы; 

·        основную мысль текста; 

решать практические задачи: 
·        составлять слово по заданной словообразовательной модели; 

·        подбирать заголовок к данному тексту, озаглавливать собственный текст, определять по 

заголовкам содержание текста; 

·        исправлять деформированный текст (с нарушенным порядком следования частей); 

·        выделять главные члены предложения (грамматической основы, без терминологии), части 

речи по значению и вопросу и устанавливать связи слов в предложении; 

применять правила правописания: 
гласных после шипящих (жи-ши, ча-ща, чу-щу); 

заглавной буквы в изученных случаях; 

безударных проверяемых гласных в корне; 

звонких и глухих согласных в корне; 

словарных слов, определённых программой; 

разделительного мягкого знака. 

Основные требования к уровню подготовки учащихся 3 класса 

К концу обучения в 3 классе учащиеся должны: 

различать: 
·        имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение; 

·        виды предложений по цели высказывания и интонации; 

·        предложения распространенные и нераспространенные; 

·        главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения; 

·        предложения с однородными членами; 

·        приставки и предлоги; 

выделять, находить: 
·        грамматическую основу простого двусоставного предложения; 

·        в простом предложении однородные члены (как главные, так и второстепенные); 

решать практические задачи: 
·        проводить фонетический анализ слова и разбор слова по составу; 

·        характеризовать имя существительное и имя прилагательное как части речи (значение и 

морфологические признаки); 

·        составлять план текста (при помощи учителя); 

применять правила правописания: 
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·        падежных окончаний имён существительных; 

·        суффиксов имён существительных –онок- (-енок-), -ек-, -ик-, -(ость)-; 

·        падежных окончаний имён прилагательных; 

·        словарных слов, определённых программой; 

·        постановки знаков препинания при однородных членах предложения. 

Основные требования к уровню подготовки учащихся 4 класса 

 

Блок «Как устроен наш язык» 

К концу обучения в 4 классе учащиеся должны: 

называть: 
·        изученные части речи; 

·        значимые части слова; 

различать, сравнивать: 
·        буквы и звуки, гласные и согласные звуки, гласные ударные и безударные, согласные 

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

·        имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение; глагол; 

·        предлог и приставку; 

·        корень, приставку, суффикс, окончание; 

·        главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения; словосочетания 

(главное и зависимое слово); предложения с однородными членами; 

приводить примеры: 
·        простого двусоставного предложения; 

кратко характеризовать: 
·        виды предложений по цели высказывания и интонации; 

решать практические и учебные задачи: 
·        выделять подлежащее и сказуемое, словосочетания, однородные члены (в простом 

предложении); 

·        пользоваться словарями; 

·        использовать алфавит при работе со словарём. 

 

Блок «Правописание» 

Учащиеся должны: 

решать  практические и учебные задачи, применять правила правописания: 
·        писать под диктовку разборчиво и аккуратно текст из 75-85 слов со следующими 

изученными правилами правописания: 

·        прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

·        звонкие и глухие согласные в корнях; 

·        непроизносимые согласные; 

·        сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу, сочетания чк, чн; 

·        удвоенные согласные; 

·        безударные гласные, проверяемые ударением (в корне слова); безударные гласные, не 

проверяемые ударением; 

·        разделительный мягкий и твёрдый знаки; мягкий знак после шипящих на конце имён 

существительных, мягкий знак после шипящих в окончаниях глаголов 2-го лица 

единственного числа; 

·        не с глаголами; 

·        безударные падежные окончания имён существительных; безударные падежные окончания 

имён прилагательных; 

·        правописание безударных личных окончаний глаголов; 

·        словарные слова, определённые программой; 

·        знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный и восклицательный знаки); 

запятая между однородными членами предложения. 

 

Блок «Развитие речи» 
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Учащиеся должны: 

решать практические и учебные задачи: 
·        отвечать на вопросы к тексту; 

·        делить текст на смысловые части и составлять простой план. 

Учащиеся имеют возможность: 

различать, сравнивать: 

Блок «Как устроен наш язык» 
·        слово и предложение; 

·        многозначные слова, синонимы, антонимы; 

·        наречие, имя числительное; 

·        простое и сложное предложения; 

 Блок «Развитие речи» 
·        текст и не текст; 

решать практические и учебные задачи: 

Блок «Как устроен наш язык» 
·        проводить фонетический анализ слова и разбор слова по составу; 

·        находить лексическое значение слова в толковом словаре; 

·        характеризовать имя существительное и имя прилагательное как части речи (значение и 

морфологические признаки); 

·        разбирать простое предложение по членам; 

Блок «Правописание» 
·        суффиксы имён существительных и имён прилагательных (в объёме данного курса); 

·        наречия, оканчивающиеся на шипящий, гласные на конце наречий; 

·        запятая между частями сложного предложения (простейшие случаи); 

Блок «Развитие речи» 
· выделять основную мысль текста; 

· подбирать заголовок к данному тексту, озаглавливать собственный текст, определять по 

заголовкам содержание текста; 

· исправлять деформированный текст (с нарушенным порядком следования частей); 

· составлять план текста (при помощи учителя); 

· находить языковые средства, делающие текст выразительным, и ошибки, нарушающие 

логичность, правильность и точность текста. 

· писать изложения различных видов (обучающего характера). 

 

Литературное чтение 

 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего развития и 

успешного обучения по другим предметам. У учащихся будет формироваться потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. Младшие школьники полюбят 

чтение художественных произведений, которые помогут им сформировать собственную позицию 

в жизни, расширят кругозор. Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-

историческим наследием России и общечеловеческими ценностями. 

В результате изучения курса выпускник, освоивший основную образовательную программу 

начального общего образования: 

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

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

познания мира и самого себя; 

• научится полноценно воспринимать художественную литературу, эмоционально отзываться на 

прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника; 

• получит возможность познакомиться с культурно-историческим наследием народов России и 

общечеловеческими ценностями, произведениями классиков российской и советской детской 

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

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

«норма», «идеал»; 
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• начнёт понимать значимость в своей жизни родственных, семейных, добрососедских и 

дружественных отношений, получит возможность осмыслить понятия «дружба», 

«взаимопонимание», «уважение», «взаимопомощь», «любовь» и познакомится с правилами и 

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

обучающегося будет формироваться умение соотносить свои 

поступки и поступки героев литературных произведений с нравственно-этическими нормами; 

• полюбит чтение художественных произведений, которые помогут ему сформировать 

собственную позицию в жизни, расширят кругозор; 

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

находить и использовать информацию для практической работы. 

К завершению обучения на ступени начального общего образования будет обеспечена готовность 

детей к дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень читательской компетентности 

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

отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного 

произведения, элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования 

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

интересующую их литературу, пользоваться словарями и справочниками. 

Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила 

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

произведения.  

Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. 

Выпускники научатся приёмам поиска нужной информации, овладеют алгоритмами основных 

учебных действий по анализу и интерпретации художественных произведений.  

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности (в том числе с использованием 

средств телекоммуникации), на практическом уровне осознают значимость работы в группе и 

освоят правила групповой работы.  

 

Основные требования к уровню подготовки учащихся 1 класса 

 К концу обучения в 1 классе учащиеся должны уметь: 
· слушать сказки, рассказы, стихотворения; 

· читать плавно слогами и целыми словами вслух небольшие тексты; 

· пересказывать содержание прочитанного по вопросам учителя, а на более высоком уровне – 

пересказывать по готовому плану; 

· знать наизусть 2-3 стихотворения, 1-2 отрывка из прозаического произведения; 

· самостоятельно читать небольшие по объёму произведения (сказки, стихи, рассказы). Более 

высокий уровень – самостоятельное чтение доступных детских книг (о детях, о животных, о 

природе); 

· работать с доступными книгами – справочниками и словарями. 

 

Основные требования к уровню подготовки учащихся 2 класса 

К концу обучения во 2 классе учащиеся должны уметь: 
· правильно читать текст целыми словами (темп чтения в соответствии с индивидуальными 

возможностями учащихся); 

· читать молча небольшие тексты; 

· пересказывать прочитанный текст по готовому плану; 

· высказывать своё отношение к поступку героя; 

· определять тему и жанр прочитанного или прослушанного произведения; 

· читать наизусть 5-6 стихотворений и 1-2 отрывка из прозы; 

· самостоятельно знакомиться с произведением и книгой (выделять фамилию автора, заглавие); 

· пользоваться словарями, книгами-справочниками; 

· самостоятельно отбирать книги для чтения. 

 

Основные требования к уровню подготовки учащихся 3 класса 
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К концу обучения в 3 классе учащиеся должны уметь: 
·        читать сознательно и правильно текст целыми словами вслух и про себя; 

·        знать наизусть 6-7 стихотворений и 2-3 отрывка из прозы; 

·        выразительно читать подготовленное произведение с места или наизусть; 

·        определять смысл событий и поступков героев; выражать своё отношение; 

·        пересказывать текст произведения (подробно и кратко) по готовому плану; 

·        самостоятельно читать произведения и книги по изучаемым темам; 

·        пользоваться библиотечным фондом; 

·        отбирать книгу для самостоятельного чтения по теме, по авторской принадлежности; 

·        пользоваться справочной литературой. 

 

Основные требования к уровню подготовки выпускника начальной школы 

В результате изучения курса «Литературное чтение» учащиеся должны: 

 Знать: 
·        название и основное содержание изученных литературных произведений; имена, отчества и 

фамилии их авторов; 

·        элементы книги (обложка, оглавление, титульный лист, иллюстрация, аннотация); 

называть, приводить примеры: 
·        сказок народных и литературных; 

·        стихов и рассказов из круга детского чтения; 

различать, сравнивать: 
·        произведения фольклора (загадка, пословица, песенка, скороговорка); 

·        жанры детской художественной литературы (сказка, рассказ, стихотворение, басня); 

·        сказки народные и литературные; 

·        словари и справочники; 

·        элементы книги (обложка, титульный лист, иллюстрация, оглавление); 

·        виды пересказа (подробный, краткий, выборочный); 

уметь: 
·        читать осознанно, правильно, целыми словами вслух и молча; 

·        выразительно читать наизусть программные стихотворения и отрывки из прозы, специально 

подготовленные тексты; 

·        определять тему и главную мысль произведения; 

·        ставить вопросы к тексту, выполнять задания к тексту и отвечать на вопросы к тексту; 

·        делить текст на смысловые части и составлять простой план; 

·        пересказывать и рассказывать произведение по плану; 

·        составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский текст, оценивать 

события, героев произведения; 

·        создавать небольшой устный текст на заданную тему; 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 
·        для самостоятельного чтения книг; 

·        высказывания оценочных суждений о прочитанном произведении; 

·        самостоятельного выбора и определения содержания книги по её элементам; 

·        определять тему и жанр незнакомой книги; 

·        работать со справочной литературой. 

Виды речевой и читательской деятельности. 

Выпускник научится: 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чтение с 

учётом его цели как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта 

(приобретение опыта чтения, поиска фактов и суждений, аргументации, иной информации); 

• читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного (для всех видов текстов); 

• читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и 

декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки (только для 

художественных текстов); 
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• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, просмотровое, 

поисковое/выборочное — в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 

• ориентироваться в содержании художественного и научно-популярного текстов, понимать их 

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

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

основные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, передавая в 

заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные 

сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию 

произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение 

слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы; 

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

в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте требуемую 

информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в явном 

виде; 

задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из 

текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой 

справочной литературы; 

• использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: 

— для художественных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой 

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

героев, опираясь на содержание текста; 

— для научно-популярных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой 

план; устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, событиями, явлениями, 

описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь на его содержание; 

• использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

— для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании 

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

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

соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на 

содержание текста; 

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

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

явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, 

соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных текстов); 

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики текста в виде 

пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

• участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать 

и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила работы в 

группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов).  

Выпускник получит возможность научиться: 

• удовлетворять читательский интерес и приобретать опыт чтения; 

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

зависимости от цели чтения; 

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

опираясь на особенности каждого вида текста; 

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать 

собственное суждение; 

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

подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

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

Литературоведческая пропедевтика. 

(только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 
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• распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на 

примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

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

прозаических и стихотворных текстов; 

• различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, 

пословица), приводить примеры этих произведений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры проявления 

художественного вымысла в произведениях; 

• находить средства художественной выразительности (метафора, эпитет); 

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

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

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

• определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста. 

 

Творческая деятельность (только для художественных текстов). 

Выпускник научится: 

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

• восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его событиями; 

• составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного опыта; 

• составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учётом коммуникативной 

задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного произведения, 

дополняя и/или изменяя его содержание, например рассказывать известное 

литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевлённого предмета; 

• создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

• работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное 

самостоятельно) художественное произведение. 

 

Иностранный язык (английский). 

 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости 

иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся 

приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного 

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

личностный смысл овладения иностранным языком. 

Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных 

ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и 

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

национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего образования 

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; 
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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. 

 

Основные требования к уровню подготовки учащихся 2 класса.  К концу обучения во 2 

классе учащиеся должны  

Знать/понимать: 

 алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого языка 

 основные правила чтения и орфографии; 

 основные значения изученных лексических единиц 

 особенности интонации основных типов предложений; 

 название стран изучаемого языка, их столиц; 

 имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений; 

 наизусть рифмованные произведения детского фольклора; 

 признаки изученных грамматических явлений: артикли a/an, the, множественное число 

существительных, глагол have got, to be, модальный глагол can, глаголы в Present Simple, 

структура there is/there are в вопросительной и отрицательной форме, личные и 

притяжательные местоимения, указательное местоимение this, числительные от 1 до 10 

Уметь: 

Говорение 

 правильно произносить все звуки 

 участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, благодарность, приветствие), 

объем- 2-3 фразы с каждой стороны 

 составлять небольшие описания предмета, картинки по образцу (3-5 фраз) 

 рассказать о себе, о своей стране, друге по образцу (3-5 фраз) 

Аудирование 

 понимать на слух речь учителя, одноклассников 

 понимать основное содержание облегченных текстов с опорой на зрительную наглядность 

Чтение 

 читать по транскрипции 

 пользоваться англо-русским словарем 

 читать по правилам согласные 

 читать вслух, соблюдая правила произношения и интонации 

 читать с полным пониманием короткие тексты 

Письмо 

 писать все буквы английского алфавита «полупечатным» шрифтом 

 переводить « печатные» буквы в « полупечатные» 

 списывать текст, вставляя в него пропущенные слова 

 сообщать в письменном виде элементарные сведения о себе 

Использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в практической 

деятельности для 

 успешного общения с носителями английского языка в доступных пределах, развития 

дружелюбного отношения к представителям других стран; 

 преодоления психологических барьеров в использовании английского языка как средство 

общения. 
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Основные требования к уровню подготовки учащихся 3 класса.  К концу обучения в 3 классе 

учащиеся должны  

Знать/понимать: 

 Алфавит, буквы, основные буквосочетания, 

 Основные правила чтения и орфографии изучаемого языка 

 Особенности интонации основных типов предложений 

 Названия стран изучаемого языка, их столицы 

 Имена известных персонажей детских литературных произведений 

 Наизусть рифмованные произведения детского фольклора 

Уметь: 

 Понимать  на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание доступных по 

объему текстов с опорой на зрительную наглядность (звучание до 1 мин) 

 Участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомое, поздравление, благодарность, 

приветствие) (2-3 реплики) 

 Расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы и ответы на них  

 Кратко рассказывать о себе и своей семье, друге (5-6 фраз) 

 Описывать предметы и картинки по образцу (5-6 фраз) 

 Читать вслух, соблюдая правила произношений и соответствующую интонацию, доступные 

по объему тексты (100 слов). Читать про себя, использовать двуязычный словарь. 

 Списывать текст вставляя в него пропущенные слова в соответствии с контекстом. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 Устного общения с носителями иностранного языка, развития дружелюбного отношения к 

представителям других стран 

 Преодоление психологического барьера в использовании иностранного языка как средства 

общения 

 Ознакомления с детским зарубежным фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы на иностранном языке 

 Более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка 

 

Основные требования к уровню подготовки учащихся 4 класса.  К концу обучения в 4 классе 

учащиеся должны  

Знать/понимать: 

 алфавит, буквы, основные буквосочетания; 

 основные правила чтения и орфографии; 

 особенности интонации основных типов предложений; 

 название стран изучаемого языка, их столиц; 

 имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений; 

 наизусть рифмованные произведения детского фольклора; 

Уметь: 

 понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегченных текстов с 

опорой на зрительную наглядность; 

 участвовать в элементарном этикетном диалоге; 

 расспрашивать собеседника, задавать простые вопросы, и отвечать на вопросы; 

 кратко рассказывать о себе, своей семье; 

 составлять небольшие описания предметов, картинок (по образцу); 

 читать вслух текст, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;  

 читать про себя, пользуясь двуязычным словарем; 

 списывать текст на английском языке, выписывая из него или вставляя слова; 

 писать краткое поздравление с опорой на образец; 

 распознавать признаки изученных грамматических явлений: 

 общие и специальные вопросы; вопросительные слова; 

 порядок слов в предложении; 
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 правильные и неправильные глаголы в Present, Past, Future Simple; неопределенная форма 

глаголов; 

 глагол-связка to-be; 

 модальные глаголы can, must, may, have to; 

 существительное в единственном числе и во множественном числе; 

 определенный и неопределенный артиклы; 

 притяжательный падеж существительных; 

 прилагательные в сравнительных и превосходных степенях сравнения; 

 личные и притяжательные местоимения; 

 количественные числительные до 100; порядковые до 20. 

Использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в практической 

деятельности для 

 успешного общения с носителями английского языка в доступных пределах, развития 

дружелюбного отношения к представителям других стран; 

 

Коммуникативные умения. 

Говорение 

Выпускник научится: 

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

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

• составлять краткую характеристику персонажа; 

• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

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

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших сообщений, рассказов, 

сказок, построенных на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в 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 на изученном 

языковом материале; 

• читать про себя и находить необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

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

текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

• выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения; 

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

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

• заполнять простую анкету; 

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

сообщения). 

 

Языковые средства и навыки оперирования ими. 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита (полу 

печатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

• списывать текст; 

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

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

английского языка; 

• отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• уточнять написание слова по словарю; 

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

обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

произношения звуков; 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

• соблюдать интонацию перечисления; 

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

• читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования; 

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 

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

сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

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

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

(до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временны' х 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). 

 

Математика. 

 

В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени начального общего 

образования овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки. 

В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени начального общего 

образования: 

 научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 

 овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

 научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, 

приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях; 

 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. 

 

Основные требования к уровню подготовки учащихся 1 класса 

 К концу обучения в 1 классе учащиеся должны: 

называть: 
·        предмет, расположенный левее (правее), выше (ниже) данного предмета, над (под, за) 

данным предметом, между двумя предметами; 

·        числа от 1 до 20 в прямом и в обратном порядке; 

·        число, большее (меньшее) данного на несколько единиц; 

·        фигуру, изображённую на рисунке (круг, квадрат, треугольник, точка, отрезок); 

воспроизводить по памяти: 
·        результаты табличного сложения двух любых однозначных чисел; 

·        результаты табличных случаев вычитания в пределах 20; 

различать: 
·        число и цифру; 

·        знаки арифметических действий (+, -); 

·        шар и круг; куб и квадрат; 

·        многоугольники: треугольник, квадрат, пятиугольник; 

сравнивать: 
·        предметы в целях выявления в них сходства и различия; 

·        предметы по форме, по размерам (больше, меньше); 
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·        два числа, характеризуя результат сравнения словами «больше», «меньше», «больше на…», 

«меньше на…» 

использовать модели (моделировать учебную ситуацию): 
·        выкладывать или изображать фишки для выбора необходимого арифметического действия 

при решении задач; 

применять: 
·        свойства сложения и вычитания при выполнении вычислений; 

·        правило порядка выполнения действий в выражениях без скобок; 

решать учебные и практические задачи: 
·        ориентироваться в окружающем пространстве (выбор маршрута, пути передвижения и пр.); 

·        выделять из множества один или несколько предметов, обладающих или не обладающих 

указанным свойством; 

·        определять, в каком из двух множеств больше (меньше) предметов; 

·        пересчитывать предметы и выражать результат числом; 

·        читать записанные цифрами числа в пределах двух десятков и записывать цифрами данные 

числа; 

·        решать текстовые арифметические задачи в одно действие, записывать решение задачи; 

-  измерять длину предмета с помощью линейки; 

- изображать отрезок заданной длины; 

- отмечать на бумаге точку, проводить линию по линейке. 

 

Основные требования к уровню подготовки учащихся 2 класса 

 К концу обучения во 2 классе учащиеся должны: 

называть: 
·        компоненты и результаты арифметических действий: слагаемое, сумма, уменьшаемое, 

вычитаемое, разность, множитель, произведение, делимое, делитель, частное; 

·        число большее (меньшее) данного в несколько раз; 

·        фигуру, изображённую на рисунке (угол, окружность, многоугольник); 

различать: 
·        прямые и непрямые углы; 

·        периметр  фигуры; 

·        элементы многоугольника: вершина, сторона, угол; 

сравнивать: 
·        любые двузначные числа; 

·        два числа, характеризуя результат сравнения словами «больше в …», «меньше в …»; 

воспроизводить по памяти: 
·        результаты табличного умножения однозначных чисел (на 2 и на 3 ); результаты табличных 

случаев деления; 

·        соотношения между единицами длины: 1 м = 100 см, 1 дм = 10 см,  

1 м = 10 дм; 

·        определение прямоугольника (квадрата); 

приводить примеры: 
·        числового выражения; 

использовать модели (моделировать учебную ситуацию): 
·        составлять и решать задачу по данной схеме; 

решать учебные и практические задачи: 
·        читать и записывать цифрами любые двузначные числа; 

·        составлять простейшие числовые выражения (сумму, разность, произведение, частное); 

·        выполнять несложные устные вычисления в пределах 100; 

·        выполнять письменно сложение и вычитание чисел, когда результат действия не превышает 

100; 

·        применять свойства умножения и деления при выполнении вычислений; 

·        вычислять значения числовых выражений, содержащих 2-3 действия; 

·        вычислять периметр многоугольника; 
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·        решать составные текстовые задачи в два действия (в различных комбинациях), в том числе 

задачи на увеличение и уменьшение числа в несколько раз. 

 

Основные требования к уровню подготовки учащихся 3 класса 

 К концу обучения в 3 классе учащиеся должны: 

называть: 
·        единицы длины, массы, вместимости, времени, площади; 

различать: 
·        знаки ‹ и ›; 

·        числовые равенства и неравенства; 

·        прямую, луч и отрезок; 

сравнивать: 
·        числа в пределах 1000; 

воспроизводить по памяти: 
·        соотношения между единицами длины (1 км = 1000 м, 1 см = 10 мм,); массы (1 кг = 1000 г); 

времени: (1 ч = 60 мин, 1 мин = 60 с, 1 сутки = 24 ч, 1 век = 100 лет, 1 год = 12 месяцев); 

приводить примеры: 
·        числовых равенств и неравенств; 

устанавливать связи и зависимости: 
·        между компонентами и результатами арифметических действий (суммой и слагаемыми, 

произведением и множителями и др.); 

·        между известными и неизвестными величинами при решении арифметических задач; 

решать учебные и практические задачи: 
·        выполнять несложные устные вычисления в пределах 1000; 

·        выполнять письменно сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное и на 

двузначное число в случаях, когда результат действия не превышает 1000; 

·        решать арифметические текстовые задачи в три действия (в различных комбинациях); 

·        применять правила порядка выполнения действий в выражениях со скобками и без них.  

·        строить окружность с помощью циркуля. 

 

Основные требования к уровню подготовки учащихся 4 класса 

 К концу обучения в 4 классе учащиеся должны: 

называть: 
·        классы и разряды многозначных чисел; сравнивать: 

·        многозначные числа; 

воспроизводить по памяти: 
·        формулировки свойств арифметических действий (переместительное и сочетательное 

свойства сложения и умножения, распределительные свойства умножения относительно сложения 

и вычитания); 

·        соотношения между единицами массы: 1 т = 1000 кг, 1 ц = 100 кг, 1 т = 10 ц; 

применять: 
·        правила порядка выполнения действий при вычислении значений выражений со скобками и 

без них, содержащих 3-4 арифметических действия; 

·        правила поразрядного сложения и вычитания, а также алгоритмы умножения и деления при 

выполнении письменных расчётов с многозначными числами; 

·        знание зависимости между скоростью, путём и временем движения для решения 

арифметических задач; 

решать учебные и практические задачи: 
·        читать и записывать многозначные числа в пределах миллиона; 

·        выполнять несложные устные вычисления в пределах сотни, вычислять с большими числами, 

легко сводимыми к действиям в пределах 100; 

·        выполнять четыре арифметических действия (сложение, вычитание, умножение и деление) с 

многозначными числами в пределах миллиона (в том числе умножение и деление на однозначное, 

на двузначное число); 



39 
 

·        решать арифметические текстовые задачи разных видов. 

·        строить окружность с помощью циркуля. 

 Числа и величины 

Выпускник научится: 

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

• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

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

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

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

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

величины, выполнять арифметические действия с этими величинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

объяснять свои действия. 

 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; 

 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); 

составлять задачи на основе краеведческого, экологического содержания 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, треть, 

четверть, пятая, десятая часть); 

•  решать задачи в 3—4 действия; 

• находить разные способы решения задачи. 

 Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 

Выпускник научится: 

• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

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

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

 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 и площадь различных фигур 

прямоугольной формы. 

 Работа с информацией 

Выпускник научится: 

• читать несложные готовые таблицы; 

• заполнять несложные готовые таблицы; 

• читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• читать несложные готовые круговые диаграммы; 

• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

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

диаграмм; 

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

диаграммы); 

• планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с 

помощью таблиц и диаграмм; 

• интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

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

 

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. 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. 

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. 

 

Основные требования к уровню подготовки учащихся 1 класса 

 К концу обучения в 1 классе учащиеся должны: 

называть: 
·        своё полное имя, домашний адрес, город, страну, главный город страны, 
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·        основные помещения школы, ориентироваться в их местоположении; 

·        основные правила здорового образа жизни; 

·        основных представителей растительного и животного мира ближайшего окружения (не менее 

пяти объектов); 

·        основные условия благополучной жизни растений и животных; 

·        профессии, связанные со строительством, сельским хозяйством, промышленностью (5-6 

профессий); 

·        улицы, расположенные вблизи школы и дома; основные учреждения культуры, быта, 

образования; 

·        основные достопримечательности родного города и столицы России; 

различать (сопоставлять): 
·        знаки светофора; знаки дорожного движения, необходимые для соблюдения безопасности; 

·        основные нравственно-этические понятия (сочувствие – равнодушие, трудолюбие – леность, 

послушание - непослушание); 

·        различных представителей растительного мира (по внешнему виду, месту обитания, способу 

движения и т.п.); 

·        времена года; 

·        животных, объединять их в группы (звери, птицы, насекомые); 

·        произведения народного творчества: пение, танцы, сказки, игрушки; 

решать задачи в учебных и бытовых ситуациях: 
·        выполнять режим своего дня; 

·        определять время по часам с точностью до часа; 

·        подготавливать своё учебное место к работе; 

·        оценивать результаты своей и чужой работы, а также отношение к ней; 

·        выполнять правила поведения в опасных для жизни ситуациях; 

·        ухаживать за своей одеждой, обувью, вещами, убирать учебное место после занятий; 

·        выполнять трудовые поручения по уголку природы: поливать растения, кормить животных, 

готовить корм, сеять семена, сажать черенки; 

·        составлять описательный рассказ по картине, игрушке, пересказывать сказки, выразительно 

читать фольклорные произведения. 

 

 

Основные требования к уровню подготовки учащихся 2 класса 

 К концу обучения во 2 классе учащиеся должны: 

называть (приводить примеры): 
·        правила здорового и безопасного образа жизни; 

·        правила поведения на природе, в общественных местах, учреждениях культуры; 

·        основные права граждан России и права ребёнка; 

·        основные древние города Руси и России (не менее 3-4); 

различать (соотносить): 
·        прошлое – настоящее – будущее; 

·        год – век (столетие); 

·        предметы неживой и живой природы, изделия; 

·        представителей растительного и животного мира и места их обитания; 

·        этические понятия: заботливость, внимательность, деликатность, доброта и др.; 

решать задачи в учебных и бытовых ситуациях: 
·        соотносить событие с датой его происхождения; 

·        характеризовать значение природы для человека и правила отношения к ней; 

·        описывать объект окружающего мира, передавать своё отношение к нему; 

·        устанавливать связь между природным объектом и условиями его обитания; 

·        составлять портрет (автопортрет, друга, члена семьи, исторического лица); 

·        составлять сюжетные и описательные рассказы об изученных исторических событиях; 

·        проводить элементарные опыты и наблюдения (в соответствии с программой), фиксировать их 

результаты. 
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Основные требования к уровню подготовки учащихся 3 класса 

 К концу обучения в 3 классе учащиеся должны: 

называть (приводить примеры): 
·        тела живой и неживой природы; 

·        планеты солнечной системы (2-3); 

·        свойства воздуха, воды; 

·        состав почвы; 

·        древние города и их достопримечательности; 

·        имена отдельных руководителей государства, деятелей, просветителей Руси и России (в 

соответствии с программой); 

·        причины исчезновения растений и животных, отдельных сообществ; 

различать (соотносить): 
·        год, век, арабские и римские цифры; 

·        названия русского государства и их соответствие исторической эпохе; 

·        растения разных групп (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые); 

·        животных разных групп (одноклеточные – многоклеточные, беспозвоночные - позвоночные); 

·        приспособления животных к среде обитания; 

·        особенности внешнего вида, строения животного в зависимости от среды обитания; 

·        понятия «земледелие», «ремесло», «торговля», «деньги»; 

решать задачи в учебных и бытовых ситуациях: 
·        объяснять значение Солнца для жизни на Земле; 

·        объяснять необходимость бережного отношения человека к окружающей среде; 

·        характеризовать условия жизни на Земле; природные зоны России; 

·        характеризовать основные процессы жизнедеятельности животных; 

·        раскрывать значение растений и животных в природе и жизни человека; 

·        составлять описательный рассказ о животном (растении) по плану учителя и самостоятельно 

составленному; 

·        соблюдать правила поведения в природе; участвовать в работе в уголке природы, на 

пришкольном участке; 

·        характеризовать некоторые важнейшие события в истории российского государства 

(объединение славян, принятие христианства, крепостное право, возникновение ремёсел, развитие 

городов); 

·        рассказывать об особенностях жизни людей в Древней Руси, Московской Руси,  России разных 

эпох; 

·        сравнивать картины природы, портреты людей, одежду, вещи разных эпох; 

·        работать с географической и исторической картой, глобусом (в соответствии с заданиями 

рабочей тетради), работать с контурной картой по заданию учителя; 

·        высказывать предположения, обсуждать проблемные вопросы, сравнивать свои высказывания с 

текстом учебника. 

 

Основные требования к уровню подготовки учащихся 4 класса 

 К концу обучения в 4 классе учащиеся должны (с учётом достигнутого в 1-3 классах): 

называть (приводить примеры): 
·        признаки живого организма; признаки, характерные для человека (в отличие от животных); 

·        основные органы и системы органов человека и их функции; 

·        правила здорового образа жизни; 

·        права гражданина и ребёнка в России; 

·        основных правителей российского государства (князь, первый царь, первый и последний 

императоры); 

·        народы, населяющие Россию; 

различать (соотносить): 
·        год и век, арабские и римские цифры; 

·        искусственные тела (изделия) и тела природы; 
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·        полезные и вредные привычки; 

·        эмоциональные состояния и чувства окружающих (страх, радость и др.); 

·        события, персоналии и их принадлежность конкретной исторической эпохе (Древняя Русь, 

Московская Русь, Россия, современная Россия); 

решать задачи в учебных и бытовых ситуациях: 
·        раскрывать значение нервной, опорно-двигательной, пищеварительной, кровеносной систем, 

органов человека; 

·        применять правила здорового образа жизни в самостоятельной повседневной деятельности (уход 

за зубами, защита органов дыхания, органов чувств, двигательный режим и др.); 

·        раскрывать причины отдельных событий в жизни страны, причины возникновения войн и даты 

основных войн в истории России; 

·        узнавать по тексту, к какому времени относится это событие (в соответствии с программой); 

·        составлять связный рассказ на следующие темы: «Человек – биологическое существо», «Как 

быть здоровым», «Как развить свою память», «Если случилась беда», «Чем человек отличается от 

животных», «Какими были школа и образование в разные исторические времена», «родной край»; 

·        объяснять значение понятий «человек – живой организм», «здоровый образ жизни», «вредные 

привычки», «государство», «права ребёнка»; 

·        в повседневной жизни применять правила нравственного поведения (в отношении ко взрослым, 

детям, знакомым и незнакомым); 

·        работать с географической и исторической картами; выполнять задания на контурной карте, 

представленные в рабочей тетради. 

  

Человек и природа 

Выпускник научится: 

• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы, приводить примеры, 

связанные с природными комплексами Ивановской области, Родниковского  района;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

• 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 готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или описания 

свойств объектов; 

• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой 

природе на примере  использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к 

природе; 

• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения. 

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; 

•  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 природе; 

ной среде; 

• пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья, 

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

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

помощь при несложных несчастных случаях; 
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Человек и общество 

Выпускник научится: 

• узнавать государственную символику Российской Федерации и герб Ивановской области, города 

Родники; описывать достопримечательности столицы города Москвы;  находить на карте мира 

Российскую Федерацию, на карте России — Москву. 

• 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; 

•  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, Ивановской области событиях  и фактах прошлого и 

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

исторической перспективы; 

•  проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и 

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

участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде; 

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

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

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Выпускник научится описывать достопримечательности родного края, (две три 

достопримечательности), находить на карте города родного края.  

 

 

Музыка 

    В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у обучающихся 

будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоционально активное восприятие; 

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

воспитаны 

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

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

музыкальной культуре её народов; начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и 

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

различных видах музыкальной деятельности. 

 

К концу обучения в 1 классе учащиеся должны: 
·        проявлять готовность увлечённо и живо «впитывать» музыкальные впечатления, воспринимать 

музыкальные произведения; 

·        проявлять способность к размышлению об истоках происхождения музыки; 

·        знать о способности и способах (голосом, игрой на музыкальных инструментах, движением) 

воспроизводить музыкой явления окружающего мира и внутреннего мира человека; 

решать учебные и практические задачи: 
·        выявлять жанровое начало (песня, танец, марш) как способ передачи состояний человека, 

природы, живого и неживого в окружающем мире; 
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·        ориентироваться в многообразии музыкальных жанров (опера, балет, симфония и пр.); 

·        различать характер музыки, её динамические, регистровые, тембровые, метро-ритмические, 

интонационные особенности; 

·        применять элементы музыкальной речи в различных видах творческой деятельности (пении, 

сочинении и импровизации, художественном движении). 

 

Основные требования к уровню подготовки учащихся 2 класса 

К концу обучения во 2 классе учащиеся должны: 
·        проявлять устойчивый интерес к музыке; 

·        проявлять готовность «исследовать» композиторский замысел в процессе восприятия 

интонационного богатства музыкального произведения; 

·        приобретать навыки слушательской культуры; 

решать учебные и практические задачи: 
·        определять жанровые признаки; 

·        характеризовать интонации по эмоционально-образному строю – лирические, драматические, 

трагические, комические, возвышенные, героические и др.; 

·        называть запомнившиеся формы музыки; 

·        определять автора и название музыкального произведения (например, Бетховен – Пятая 

симфония, Григ – «Пер Гюнт», Чайковский – Четвёртая симфония) и напеть, продирижировать 

главные мотивы, мелодии; 

·        делиться своими впечатлениями о музыке и выражать их в рисунках, игре на инструментах, 

пением, танцевальным движением; 

·        проявлять готовность к самостоятельным творческим пробам (поиск своей музыкальной 

интонации к поэтическому тексту, образной ситуации, к характеристике персонажа, создание 

элементарного аккомпанемента и пр.). 

 

Основные требования к уровню подготовки учащихся 3 класса 

К концу обучения в 3 классе учащиеся должны: 
·        проявлять интерес к русскому обрядовому пласту фольклора, понимание синкретики народного 

творчества; 

решать учебные и практические задачи: 
·        выделять интонационно-стилевые особенности народной музыкальной культуры; 

·        сравнивать народную и профессиональную музыку; 

·        свободно и непринуждённо, проявляя творческую инициативу, самостоятельно запеть (начать в 

качестве запевалы), завести игру, начать танец и пр.; 

·        узнавать произведения, называть русских композиторов, называть их имена (в соответствии с 

программой); 

·        приводить примеры использования русскими классиками образцов фольклора; 

·        различать на слух народную музыку и музыку, сочинённую композиторами в «народном духе»; 

·        самостоятельно распевать народные тексты в стиле устной традиции. 

 

Основные требования к уровню подготовки учащихся 4 класса 

К концу обучения в 4 классе учащиеся должны: 
 

 - проявлять общую осведомлённость в музыке, способность ориентироваться в музыкальных 

явлениях; 

- проявлять интерес, определённые пристрастия и предпочтения; 

- мотивировать выбор той или иной музыки; 

-ориентироваться в выразительных средствах в конкретном произведении; 

- понимать смысл деятельности музыканта. 

  

Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 
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• 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, 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. 

Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской 

деятельности на основе полученных знаний; 

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

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

музыки; 

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

инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

• исполнять музыкальные произведения разных форм и 

жанров (пение, драматизация, музыкально-пластическое движение,  и др.); 

• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкальных 

инструментов, в том числе и современных электронных; 

• оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе образцов 

профессионального и музыкально поэтического творчества народов мира; 

• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий; 

представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой деятельности 

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

 

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. 

 

Основные требования к уровню подготовки учащихся 1 класса 

                К концу обучения в 1 классе учащиеся должны: 
·   знать названия  основных цветов (красный, жёлтый, синий) и элементарные правила их 

смешивания; 

·    усвоить основы трёх видов художественной деятельности: изображение на плоскости и в 

объёме; постройка или художественное конструирование на плоскости; украшение или 

декоративная художественная деятельность с использованием художественных различных 

материалов; 

·   освоить выразительные возможности художественных материалов: гуашь, мелки, карандаш, 

пластилин, бумага для конструирования; 
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·    знать значение слов: аппликация, коллаж, изображение, форма, пятно, объём, линия,     

плоскость, орнамент, архитектор, конструкция. 

·     приобрести навыки художественного восприятия различных видов искусства, начальное 

понимание особенностей образного языка разных видов искусства и их социальной роли, т.е. 

значения в жизни человека и общества; 

·   уметь организовать своё рабочее место; 

·   передавать в рисунке  и аппликации простейшую форму, общее пространственное положение и 

основной цвет предметов; 

·   пользоваться кистью, красками, палитрой, ножницами; 

·   изображать предметы крупно, полностью используя лист бумаги; 

·   решать художественно-творческие задачи на повтор, вариацию, импровизацию изображения, 

украшения; художественно-творческие задачи на сочетание различных приёмов обработки 

бумаги; 

·    пользоваться простейшими приёмами лепки: тянуть из целого куска, примазывать части, 

заглаживать поверхность. 

 

Основные требования к уровню подготовки учащихся 2 класса 

                К концу обучения в 2 классе учащиеся должны: 
·     высказывать простейшие суждения о картинах и предметах декоративно- прикладного 

искусства ( что больше всего понравилось , почему, какие чувства, переживания может передать 

художник); 

·    стремиться верно и выразительно передавать в рисунке простейшую форму, основные 

пропорции, общее строение и цвет предметов; 

·    без напряжения проводить линии в нужных направлениях, не вращая при этом лист бумаги; 

·    использовать формат листа (горизонтальный, вертикальный) в соответствии с задачей и 

сюжетом; 

·   использовать навыки компоновки; 

·   передавать в рисунках на темы и иллюстрациях смысловую связь элементов композиции, 

отражать содержание литературного произведения; 

·   передавать пространственное отношение (изображать на листе бумаги основание более близких 

предметов ниже, дальних – выше, ближние предметы крупнее равных им, но удаленных  и т.д.); 

·   применять приемы рисования кистью, пользоваться палитрой, использовать художественную 

выразительность материалов (акварель, гуашь, пастель, тушь и др.), уметь ровно и аккуратно 

закрасить поверхность в пределах намеченного контура; 

·    менять направление штриха, линии, мазка согласно форме; 

·   составлять узоры в полосе, квадрате, круге из декоративно обобщенных и переработанных форм 

растительного мира, из геометрических форм; 

·   лепить несложные объекты (фрукты, животных, человека, игрушки); 

·    составлять аппликационные композиции из разных материалов. 

 

Основные требования к уровню подготовки учащихся 3 класса 

               К концу обучения в 3 классе учащиеся должны: 
·    знать основные виды и жанры изобразительных искусств; 

·    знать основы изобразительной грамоты (цвет, тон, пропорции, композиция); 

·   знать имена выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и  основные про-

изведения; 

·   знать названия наиболее крупных художественных музеев России; 

·    знать названия известных центров народных художественных ремесел России. 

·    применять художественные материалы (гуашь, акварель) в творческой деятельности; 

·  различать основные и составные, теплые и холодные цвета; 

·    узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных художников; 

·   применять основные средства художественной выразительности в самостоятельной творческой 

деятельности: в рисунке и живописи (с натуры, по памяти, воображению), в иллюстрациях к 

произведениям литературы и музыки. 
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Основные требования к уровню подготовки учащихся 4 класса 

                К концу обучения в 4 классе учащиеся должны: 
·        усвоить основы трех видов художественной деятельности: изображение на плоскости и в 

объеме; постройка или художественное конструирование на плоскости, в объеме и пространстве; 

украшение или декоративная художественная деятельность с использованием различных 

художественных материалов:    

·        приобрести первичные навыки художественной работы в следующих видах искусства: 

живопись, графика, скульптура, дизайн декоративно-прикладные и народные виды искусства; 

·        развивать по возможности свои наблюдательные и познавательные способности, 

эмоциональную отзывчивость на эстетические явления в природе и деятельности человека; 

·        развивать фантазию воображение, проявляющиеся в конкретных формах творческой 

художественной деятельности; 

·        приобрести первичные навыки изображения предметного мира, изображения растений и 

животных, начальные навыки изображения пространства на плоскости и пространственных 

построений; 

·        освоить выразительные возможности художественных материалов: гуашь, акварель, мелки, 

карандаш, пластилин, бумага для конструирования; 

·        приобрести навыки художественного восприятия различных видов искусства, начальное 

понимание особенностей образного языка разных видов искусства и их социальной роли, то есть 

значение в жизни человека и общества; 

·        приобрести навыки общения через выражение художественного смысла, выражение 

эмоционального состояния, своего отношения в творческой  художественной деятельности и при 

восприятии произведений искусства и творчества своих товарищей; 

·        приобрести знания о роли художника в различных сферах жизнедеятельности человека, в 

создании среды жизни и предметного мира; 

·        сформировать представления и деятельности художника в синтетических и зрелищных видах 

искусства (в театре и кино); 

·        научиться анализировать произведения искусства, обрести знание конкретных произведений 

выдающихся художников в различных видах искусства; научиться активно использовать 

художественные термины и понятия; 

·        овладеть опытом самостоятельной творческой деятельности, а также приобрести навыки 

коллективного творчества, умение взаимодействовать в процессе совместной художественной 

деятельности.    

 

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;  

• 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  музеев Ивановской области. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 

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

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

т. д.), в природе, на улице, в быту; 

• высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображающих 

природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 
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 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; 

• 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 (Палех, Дымково, Гжель, Городец, 

Хохлома). 

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; 

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 с опорой на правила перспективы цветоведения, усвоенные способы действия; 

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

явления и т. д.) в живописи, выражая своё отношение к качествам данного объекта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

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

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

• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

 

Технология 

 Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Выпускник научится: 

• называть традиционные народные промыслы Ивановского края. 

• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

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

руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности; 
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• анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую работу, 

осуществлять корректировку хода практической работы, самоконтроль выполняемых 

практических действий; 

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

действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

• уважительно относиться к труду людей; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном мире, и 

уважать их; 

• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 

элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его 

реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные 

работы, социальные услуги).  

 

К концу обучения в 1 классе учащиеся должны: 

иметь представление: 
·        о роли и месте человека в окружающем ребёнка мире;  

·        о созидательной, творческой деятельности человека и природе как источнике его 

вдохновения; 

·        о человеческой деятельности утилитарного и эстетического характера; 

·        о некоторых профессиях; о силах природы, их пользе и опасности для человека; 

·        о том, когда деятельность человека сберегает природу, а когда наносит её вред; 

знать: 
·        что такое деталь (составная часть изделия); 

·        что такое конструкция и что конструкции изделий бывают однодетальными и 

многодетальными; 

·        какое соединение деталей называют неподвижным; 

·        виды материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, клейстер, клей), их свойства и 

названия – на уровне общего представления; 

·        последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, сборка, отделка; 

·        способы разметки: сгибанием, по шаблону; 

·        способы соединения с помощью клейстера, клея ПВА; 

·        виды отделки: раскрашивание, аппликации, прямая строчка и её варианты; 

·        названия и назначение ручных инструментов (ножницы, игла) и приспособлений (шаблон, 

булавки), правила работы с ними; 

уметь: 
·        наблюдать, сравнивать, делать простейшие обобщения; 

·        различать материалы и инструменты по их назначению; 

·        различать однодетальные и многодетальные конструкции несложных изделий; 

·        качественно выполнять изученные операции и приёмы по изготовлению несложных изделий: 

экономную разметку сгибанием, по шаблону, резание ножницами, сборку изделий с помощью 

клея; эстетично и аккуратно отделывать изделия рисунками, аппликациями, прямой строчкой и её 

вариантами; 

·        использовать для сушки плоских изделий пресс; 

·        безопасно использовать и хранить режущие и колющие инструменты (ножницы, иглы); 

·        выполнять правила культурного поведения в общественных местах; 

под контролем учителя: 
·        рационально организовывать рабочее место в соответствии с используемым материалом; 

при помощи учителя: 
·        проводить анализ образца (задания), планировать последовательность выполнения 

практического задания, контролировать и оценивать качество (точность, 

аккуратность)выполненной работы по этапам и в целом, опираясь на шаблон, образец, рисунок и 

сравнивая с ними готовое изделие. 



51 
 

 При поддержке учителя и одноклассников самостоятельно справляться с доступными 

практическими заданиями. 

  

 

Основные требования к уровню подготовки учащихся 2 класса 

К концу обучения во 2 классе учащиеся должны: 

иметь представление: 
·        об истории освоения и взаимном влиянии природы и человека, о ремёслах, ремесленниках и 

технологии выполнения ручных ремесленных работ; 

·        о причинах разделения труда; 

·        об истории зарождения и совершенствования транспортных средств; 

·        о проектной деятельности в целом и её основных этапах; 

·        о понятиях конструкция (простая и сложная, однодетальная и многодетальная), композиция, 

чертёж, эскиз, технология, технологические операции, агротехника, макет, модель, развёртка; 

знать: 
·        названия нескольких ремёсел своей местности, их особенности и историю; 

·        названия и свойства материалов, которые учащиеся используют в своей работе; 

·        происхождение натуральных тканей и их виды; долевое и поперечное направление нитей 

тканей; 

·        неподвижный и подвижный способы соединения деталей и соединительные материалы 

(неподвижный – клейстер (клей) и нитки; подвижный – проволока, нитки, тонкие верёвочки); 

·        технологические операции и их последовательность: разметка, вырезание, сборка, отделка; 

·        линии чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба) и 

приёмы построения прямоугольника и окружности с помощью контрольно-измерительных 

инструментов; 

·        названия, устройство и назначение контрольно-измерительных инструментов (линейка, 

угольник, циркуль); 

·        природные факторы, влияющие на рост и развитие растений: свет, тепло, влага, воздух; 

·        основные агротехнические приёмы: подготовка посадочного материала и почвы; посев, 

посадка; уход; сбор урожая; 

·        способы размножения растений семенами и черенкованием, возможности использования 

этих способов в агротехнике; 

·        название и назначение транспортных средств, знакомых учащимся; 

уметь: 
·        с помощью учителя разрабатывать несложные тематические проекты (от идеи до разработки 

замысла)и самостоятельно их реализовывать (индивидуально и коллективно); 

·        читать простейший чертёж (эскиз); 

·        выполнять разметку с помощью контрольно-измерительных инструментов; 

·        выполнять практическую работу с опорой на инструкционную карту, чертёж; 

·        определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное соединения; 

·        оформлять изделия и соединять детали прямой строчкой и её вариантами; 

·        выполнять простейшие опыты, наблюдения и работы по выращиванию растений; 

·        решать несложные конструкторско-технологические задачи; 

·        изготавливать несложные макеты транспортных средств; 

самостоятельно: 
·        организовывать рабочее место в соответствии с особенностями используемого материала и 

поддерживать порядок на нём во время работы; 

·        экономно и рационально размечать несколько деталей на заготовке; 

·        контролировать качество (точность, аккуратность) выполненной работы по этапам и в целом 

с помощью шаблона, линейки, угольника, циркуля; 

·        справляться с доступными практическими заданиями с опорой на образец и инструкционную 

карту; 

при помощи учителя: 
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·        проводить коллективное обсуждение предложенных учителем или возникающих в ходе 

работы учебных проблем;  

·        выдвигать возможные способы их решения; 

·        доказывать своё мнение. 

  

Основные требования к уровню подготовки учащихся 3 класса 

К концу обучения в 3 классе учащиеся должны: 

иметь представление: 
·        непрерывности процесса деятельностного освоения мира человеком и его стимулах 

(материальный и духовный); 

·        о качествах человека-созидателя; 

·        о производительности труда (не называя понятие); 

·        о роли природных стихий в жизни человека и возможностях их использования; 

·        о способах получения искусственных и синтетических материалов; 

·        о передаче вращательного движения; о принципе работы парового двигателя; 

·        о понятиях информационные технологии, графическая информация, энергия, паровой 

двигатель, электричество, электрический ток, электрическая цепь, изобретение, перевалка, 

пересадка; 

знать: 
·        что древесина не только природный материал, но и сырьё для получения искусственных 

материалов; 

·        названия и свойства наиболее распространённых искусственных и синтетических материалов 

(например, бумага, металлы, ткани); 

·        простейшие способы достижения прочности конструкций; 

·        последовательность чтения и выполнения разметки развёрток с помощью контрольно-

измерительных инструментов; 

·        линии чертежа (осевая и центровая); 

·        правила безопасной работы канцелярским ножом; 

·        косую строчку, её варианты, назначение; 

·        агротехнические приёмы пересадки и перевалки растений; 

·        размножение растений отпрысками и делением куста; 

·        назначение технологических машин; 

·        несколько названий видов информационных технологий и соответствующих способов 

передачи информации (из реального окружения учащихся); 

·        основные компоненты простейшей электрической цепи и принцип её работы; правила 

безопасного пользования бытовыми электроприборами, газом; 

·        профессии своих родителей и сферы человеческой деятельности, к которым эти профессии 

относятся; 

уметь: 
·        под руководством учителя коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и 

самостоятельно их реализовывать, вносить коррективы в полученные результаты; 

·        читать простейший чертёж (эскиз) развёрток; 

·        соблюдать последовательность выполнения разметки развёрток (от габаритов – к деталям) и 

выполнять её с помощью контрольно-измерительных инструментов; 

·        выполнять практическую работу с опорой на инструкционную карту, простейший чертёж; 

·        изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

·        подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приёмы изготовления 

изделий; 

·        выполнять рицовку с помощью канцелярского ножа; 

·        оформлять изделия и соединять детали косой строчкой и её вариантами; 

·        осуществлять перевалку и пересадку растений; 

·        выполнять простейшие работы по выращиванию растений из корневых отпрысков и 

делением куста; 

·        собирать простейшую электрическую цепь и проверять её действие; 
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·        безопасно пользоваться бытовыми электрическими приборами и газом; 

самостоятельно: 
·        анализировать предложенное учебное задание, выделять известное и находить проблему, 

искать практическое решение выделенной проблемы; 

·        обосновывать выбор конструкции  и технологии выполнения учебного задания или замысла 

творческого проекта в единстве требований полезности, прочности, эстетичности; 

·        выполнять доступные практические задания с опорой на чертёж (эскиз), схему; 

при помощи учителя: 
·        формулировать проблему, проводить коллективное обсуждение предложенных учителем или 

возникающих в ходе работы учебных проблем; 

·        выдвигать возможные способы их решения. 

  

Основные требования к уровню подготовки учащихся 4 класса 

К концу обучения в 4 классе учащиеся должны: 

иметь представление: 
·        о современных направлениях научно-технического развития в своей стране и мире, истории 

их зарождения; 

·        о положительном и отрицательном влиянии современной деятельности человека на 

природную среду; 

·        о глобальных проблемах экологии и роли человека в сохранении природной среды, 

предотвращении экологических и техногенных катастроф; 

·        об отдельных элементарных аспектах экономических знаний (разделение труда, 

производительность труда, конкуренция, рынок, реклама и др.); 

·        о понятиях технический прогресс, наука, экономика, экология, энергетика, дизайн, 

компьютер, селекция и др.; 

знать: 
·        современные профессии, появившиеся в XX-XXI веках и связанные с изученным 

содержанием; 

·        технические изобретения конца XIX- начала XX века, вошедшие в нашу повседневную 

жизнь (телефон, радио, телевизор, компьютер и др.); 

·        название основных частей персонального компьютера (монитор, клавиатура, системный 

блок) и их назначение; 

·        основные требования дизайна к конструкциям, изделиям, сооружениям (польза, удобство, 

красота); 

·        названия и свойства материалов, используемых в работах учащихся; 

·        этапы технологического процесса и их особенности в зависимости от свойств материалов; 

·        петельную, крестообразную строчки и их варианты; 

·        луковичный и клубневый способы размножения растений; 

уметь: 
·        определять конструктивные и технологические особенности предложенных для изготовления 

изделий или выбранных самостоятельно; 

·        подбирать и применять рациональные конструктивные решения и технологические приёмы 

изготовления изделий в каждом конкретном случае; 

·        эстетично оформлять изделия; 

·        соединять детали из ткани петельной и крестообразной строчками; 

·        выполнять простейшие работы по выращиванию растений из луковиц и клубней; 

·        находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в том 

числе их Интернета); 

·        выполнять посильные действия для решения экологических проблем на доступном уровне 

(личная гигиена, культура поведения в природе и обществе, поддержание чистоты в быту и в 

общественных местах, грамотный уход за домашними животными, выращивание деревьев, 

кустарников, цветов, культура общения – речь, этикет и т.д.); 

самостоятельно: 
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·        разрабатывать несложные коллективные творческие проекты и реализовывать их, 

распределять обязанности в группе; 

·        организовывать рабочее время в соответствии с разработанным проектом, подбирать 

необходимые материалы, инструменты и приспособления; 

·        экономно, рационально и творчески строить свою практическую работу на всех её этапах; 

при помощи учителя: 
·        выбирать темы для практических и проектных работ;  

·        искать оригинальные решения конструкторско-технологических, экономических и 

эстетических проблем. 

 

 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; экономно расходовать используемые 

материалы; 

• 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. 

 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 

задачи или передачи определённой художественно-эстетической информации; воплощать этот 

образ в материале. 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

хранения, переработки. 

 

Физическая культура 

(для 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, физической подготовленности и трудовой деятельности. 

 

В результате освоения программного материала по физической культуре учащиеся 1 класса 

должны: 

иметь представление: 
·        о связи занятий физическими упражнениями с укреплением здоровья и повышением 

физической подготовленности; 

·        о способах изменения направления и скорости движения; 

·        о режиме дня и личной гигиене; 

·        о правилах составления комплексов утренней зарядки; 

уметь: 
·        выполнять комплексы упражнений, направленные на формирование правильной осанки; 

·        выполнять комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток; 

·        играть в подвижные игры; 

·        выполнять передвижения в ходьбе, беге, прыжках разными способами; 

·        выполнять строевые упражнения; 

демонстрировать уровень физической подготовленности: 
  

Контрольные упражнения Уровень 

высокий средний низкий 

Мальчики 

Подтягивание на низкой 

перекладине из виса лёжа, кол-во раз 

11-12  9-10  7-8 

Прыжок в длину с места, см 118-120 115-117 105-114 

Наклон вперёд, не сгибая ног в 

коленях 

Коснуться 

лбом колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами пола 

Бег 30 м с высокого старта, с 6,2-6,0 6,7-6,3 7,2-7,0 

Бег 1000 м Без учёта времени 

 

  

Контрольные упражнения Уровень 

высокий средний низкий 

Девочки 

Подтягивание на низкой 

перекладине из виса лёжа, кол-во раз 

 9-10  7-8  5-6 

Прыжок в длину с места, см 116-118 113-115 95-112 

Наклон вперёд, не сгибая ног в 

коленях 

Коснуться 

лбом колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами пола 

Бег 30 м с высокого старта, с 6,3-6,1 6,9-6,5 7,2-7,0 

Бег 1000 м Без учёта времени 
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В результате освоения программного материала по физической культуре учащиеся 2 класса 

должны: 

иметь представление: 
·        о зарождении древних Олимпийских игр; 

·        о физических качествах и общих правилах определения уровня их развития; 

·        о правилах проведения закаливающих процедур; 

·        об осанке и правилах использования комплексов физических упражнений для формирования 

правильной осанки; 

уметь: 
·        определять уровень развития физических качеств (силы, быстроты, гибкости); 

·        вести наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью; 

·        выполнять закаливающие водные процедуры (обтирание); 

·        выполнять комплексы упражнений для формирования правильной осанки; 

·        выполнять комплексы упражнений для развития точности метания малого мяча; 

·        выполнять комплексы упражнений для развития равновесия; 

демонстрировать уровень физической подготовленности: 
  

Контрольные упражнения Уровень 

высокий средний низкий 

Мальчики 

Подтягивание в висе лёжа 

согнувшись, кол-во раз 

 14-16  8-13 5-7 

Прыжок в длину с места, см 143-150 128-142 119-127 

Наклон вперёд, не сгибая ног в 

коленях 

Коснуться 

лбом колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами пола 

Бег 30 м с высокого старта, с 6,0-5,8 6,7-6,1 7,0-6,8 

Бег 1000 м Без учёта времени 

  

Контрольные упражнения Уровень 

высокий средний низкий 

Девочки 

Подтягивание в висе лёжа 

согнувшись, кол-во раз 

  

  

13-15 

  

  

8-12 

  

  

5-7 

Прыжок в длину с места, см 136-146 118-135 108-117 

Наклон вперёд, не сгибая ног в 

коленях 

Коснуться 

лбом колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами пола 

Бег 30 м с высокого старта, с 6,2-6,0 6,7-6,3 7,0-6,8 

Бег 1000 м Без учёта времени 

 

В результате освоения программного материала по физической культуре учащиеся 3 класса 

должны: 

иметь представление:  
·        о физической культуре и её содержании у народов Древней Руси; 

·        о разновидностях физических упражнений: общеразвивающих, подводящих и 

соревновательных; 

·        об особенностях игры в футбол, баскетбол, волейбол; 

уметь: 
·        составлять и выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие силы, 

быстроты, гибкости и координации; 



57 
 

·        выполнять комплексы общеразвивающих и подводящих упражнений для освоения 

технических действий игры в футбол, баскетбол и волейбол; 

·        проводить закаливающие процедуры (обливание под душем); 

·        составлять правила элементарных соревнований, выявлять лучшие результаты в развитии 

силы, быстроты и координации в процессе соревнований; 

·        вести наблюдения за показателями частоты сердечных сокращений во время выполнения 

физических упражнений; 

демонстрировать уровень физической подготовленности: 
  

Контрольные упражнения Уровень 

высокий средний низкий 

Мальчики 

Подтягивание в висе лёжа 

согнувшись, кол-во раз 

  

  

5 

  

  

4 

  

  

3 

Прыжок в длину с места, см 150-160 131-149 120-130 

Бег 30 м с высокого старта, с 5,8-5,6 6,3-5,9 6,6-6,4 

Бег 1000 м, мин. с 5.00 5.30 6.00 

Ходьба на лыжах 1 км, мин. с 8.00 8.30 9.00 

 

  

Контрольные упражнения Уровень 

высокий средний низкий 

Девочки 

Подтягивание в висе лёжа 

согнувшись, кол-во раз 

  

  

12 

  

  

8 

  

  

5 

Прыжок в длину с места, см 143-152 126-142 115-125 

Бег 30 м с высокого старта, с 6,3-6,0 6,5-5,9 6,8-6,6 

Бег 1000 м, мин. с 6.00 6.30 7.00 

Ходьба на лыжах 1 км, мин. с 8.30 9.00 9.30 

 

В результате освоения программного материала по физической культуре учащиеся 4 класса 

должны: 

знать и иметь представление:  
·        о роли и значении занятий физическими упражнениями в подготовке солдат в русской 

армии; 

·        о физической подготовке и её связи с развитием физических качеств, систем дыхания и 

кровообращения; 

·        о физической нагрузке и способах её регулирования; 

·        о причинах возникновения травм во время занятий физическими упражнениями. 

Профилактике травматизма; 

уметь: 
·        вести дневник самонаблюдения; 

·        выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации; 

·        подсчитывать частоту сердечных сокращений при выполнении физических упражнений с 

разной нагрузкой; 

·        выполнять игровые действия в футболе, баскетболе и волейболе, играть по упрощённым 

правилам; 

·        оказывать доврачебную помощь при ссадинах, царапинах, лёгких ушибах и потёртостях; 

демонстрировать уровень физической подготовленности: 
  

Контрольные Уровень 
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упражнения высокий средний низкий 

Мальчики 

Подтягивание в 

висе, кол-во раз 

6 4 

  

  

3 

Бег 60 м, с 10,0 10,8 11,0 

Бег 1000 м, мин. с 4.30 5.00 5.30 

Ходьба на лыжах 1 

км, мин. с 

7.00 7.30 8.00 

 

  

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий 

Девочки 

Подтягивание в висе 

лёжа согнувшись, 

кол-во раз 

  

  

18 

  

  

15 

  

  

10 

Бег 60 м , с 10,3 11,0 11,5 

Бег 1000 м, мин. с 5.00 5.40 6.30 

Ходьба на лыжах 1 

км, мин. с 

7.30 8.00 8.30 

 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

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

утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 

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

укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 

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

положительное влияние занятий физической культурой на успешное выполнение учебной и 

трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие физических качеств; 

• ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные физические 

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

упражнения, направленные на их развитие; 

• характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 

организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 

помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной деятельности, показателей 

своего здоровья, физического развития и физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

• отбирать 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 
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наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и физической 

подготовленности; 

• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию 

физических качеств; 

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

 

 Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

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

на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 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 (перекладина, брусья, 

гимнастическое бревно); 

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

объёма); 

• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

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

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

 

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. 

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 (мини-зарядку); 

• 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; 

• владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном 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 
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Выпускник научится: 

использовать сменные носители (флэшкарты); 

• 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  

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, 

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;  

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; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• представлять данные; 

• создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 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; 

• 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; 

 

I. 3. Система оценки достижения результатов освоения основной 

образовательной  программы начального общего образования. 
  

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 ООП НОО. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (далее – система оценки) 
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представляет собой один из инструментов реализации Требований стандартов к результатам 

освоения ООП НОО и выступает как неотъемлемая часть обеспечения качества образования. 

С помощью системы оценивания можно: 

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

 давать общую и дифференцированную информацию о процессе преподавания и 

процессе учения, 

 отслеживать индивидуальный прогресс учащихся в достижении Требований 

стандарта и в частности, в достижении планируемых результатах освоения программ начального 

образования, 

 обеспечивать обратную связь для учителей, учащихся и родителей, 

 отслеживать эффективность реализуемой учебной программы. 

В соответствии с этими целями система оценивания направлена на получение 

информации, позволяющей 

 учащимся – обрести уверенность в возможности успешного включения в систему 

непрерывного образования,  

 родителям – отслеживать процесс обучения и развития своего ребенка, 

 учителям – выносить суждения об эффективности программы обучения, об 

индивидуальном прогрессе и достижениях учащихся, и, в частности, о том 

— происходит ли развитие образовательных запросов учащихся, стремятся ли они 

более к более глубоким и основательным знаниям, 

— начинают ли учащиеся осознавать, что реальные проблемы требуют интеграции 

знаний из разных предметных областей, 

— совершенствуют ли учащиеся полученные учебные умения и навыки, наращивают 

ли свои знания с тем, чтобы более успешно продвигаться в обучении, находить решения учебных 

задач, 

— обнаруживают ли дети как умение работать индивидуально, так и способность к 

совместной учебной деятельности. 

В начальной школе оценивание призвано стимулировать учение посредством 

 оценки исходного знания ребенка, того опыта, который он/она привнес в выполнение 

задания или в изучение темы, 

 учета индивидуальных или групповых потребностей в учебном процессе, 

 учета особенностей способов проявления понимания изученного на данном этапе 

учебного процесса и данным ребенком, 

 побуждения детей размышлять о своем учении, об оценке их собственных работ и 

процесса их выполнения. 

 Система оценивания строится на основе следующих общих для всех программ 

начального образования принципов: 

1. Оценивание является постоянным процессом, естественным образом 

интегрированным в образовательную практику. В зависимости от этапа обучения используется 

диагностическое (стартовое, текущее) и срезовое(тематическое, промежуточное, рубежное, 

итоговое) оценивание.  

2. Оценивание может быть только критериальным. Основными критериями 

оценивания выступают ожидаемые результаты, соответствующие учебным целям. 

3. Оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности ученика, 

но не его личные качества. 

4. Оценивать можно только то, чему учат. 

5. Критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее известны и 

педагогам, и учащимся. Они могут вырабатываться ими совместно. 

6. Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся включались в 

контрольно-оценочную деятельность, приобретая навыки и привычку к самооценке. 

При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников 

образования основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают 

планируемые результаты освоения основной образовательной программы, составляющие 
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содержание блоков «Выпускники научатся» и «Выпускники получат возможность 

научиться» для каждой учебной программы. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 

выпускников на ступени начального общего образования выступают планируемые результаты, 

составляющие содержание блока «Выпускники научатся» для каждой учебной программы, а 

также планируемые результаты, заложенные в программе формирования универсальных учебных 

действий: сформированность УУД у детей при поступлении в школу, планируемые результаты на 

конец 1 класса, планируемые результаты по формированию УУД выпускников начальной школы. 

В соответствии с Требованиями стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

выпускников с четко регламентированным инструментарием. Во всех иных процедурах допустимо 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной (анонимной) 

информации о достигаемых обучающимся образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки, осуществляемой в рамкой любой из 

вышеназванных процедур, ведется на основе контекстной информации об условиях и 

особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В частности, итоговая оценка 

обучающихся определяется с учетом их стартового уровня и динамики образовательных 

достижений. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает комплексный подход к 

оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех 

трёх групп результатов образования: личностных,  метапредметных и предметных. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в школе разработана система оценки, ориентированная 

на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки 

подготовки выпускников на ступени начального общего образования.  

 

Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-

практических и учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

 использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития 

системы образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами  

таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ, 

самооценка, наблюдения и др.; 

• использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений. 
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Формы контроля и учета достижений обучающихся 

Обязательные формы и 

методы контроля 

Иные формы учета достижений 

текущая аттестация итоговая 

(триместр, год) 

аттестация 

урочная 

деятельность 

внеурочная 

деятельность 

- устный опрос 

- письменная 

- самостоятельная 

работа 

-  диктанты 

-  контрольное 

списывание 

-  тестовые задания 

- графическая работа 

- изложение 

- доклад 

- творческая работа 

 - посещение уроков 

по программам 

наблюдения 

- диагностическая  

контрольная 

работа 

- диктанты 

- изложение 

- контроль техники 

чтения 

 

- анализ динамики 

текущей 

успеваемости 

 

- участие  в 

выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 

- активность в 

проектах и 

программах 

внеурочной 

деятельности 

- творческий отчет 

- портфолио  

- анализ психолого-педагогических 

исследований 

Формы представления образовательных результатов: 

— табель успеваемости по предметам; 

— тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся (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 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД. 

Критериями оценивания являются:  

— соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы начального 

общего образования ФГОС;  

— динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

 Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование 

обучающегося стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, 

на формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 

 

Основной объект, содержательная и критериальная база оценивания. 

Оценка личностных результатов. 

 

 Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 

универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 
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- самоопределение – сформированность внутренней позиции обучающегося (принятие и 

освоение новой социальной роли обучающегося), российской гражданской идентичности 

личности, чувства гордости за свою Родину, народ, историю, осознание своей этнической 

принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои 

достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

- смыслообразование – поиск и установление личностного смысла (т.е. «значения для себя») 

учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и 

социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю» и того, «что я не знаю», 

«незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 

- морально-этическая ориентация – знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 

децентрации – учету позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при ее 

разрешении; развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регулятора морального 

поведения. 

 Оценка личностных результатов осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований специалистами, не работающими в школе и обладающими 

необходимой компетенцией в сфере психолого-педагогической диагностики развития личности. 

 Вторым методом оценки личностных результатов учащихся, используемым в 

образовательной программе, является оценка личностного прогресса ученика с помощью 

портфолио,  что способствует формированию у учащихся культуры мышления, логики, умения 

анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. 

 

Оценка метапредметных результатов 

 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 

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

действий обучающегося, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и 

управление ею. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного 

плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов проводится в 

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

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

мониторинг сформированности основных учебных умений. 

 

Оценка предметных результатов 

 

 Достижение предметных результатов обеспечивается за счет учебных предметов. Поэтому 

объектом оценки предметных результатов является способность учащихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи. 

 Оценка достижения предметных результатов ведется как в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, так и в ходе выполнения итоговых контрольных  работ. Оценки, полученные в ходе 

текущего и промежуточного оценивания учитываются при определении итоговой оценки. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования является достижение предметных и метапредметных результатов 

начального общего образования, необходимых для продолжения образования. 

 Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы – система 

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

миру. 

 В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью диагностических 

работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня освоения темы 

учащимися. Проводится мониторинг результатов выполнения итоговых работ – по русскому 
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языку, математике; по литературному чтению – умению работать с текстом – и итоговой 

комплексной работе на метапредметной основе. 

 

 

Содержание оценки 

 

Формы представления образовательных результатов: 

• тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения 

обучающимися (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; 

• психолого-педагогические исследования, иллюстрирующие динамику развития отдельных 

интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД. 

Критериями оценивания являются: 

• соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы начального 

общего образования ФГОС; 

• динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

  Подходы к системе оценивания (комплексный и уровневый) 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования предполагает комплексный подход к оценке 

результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх 

групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных.  

В основе системы оценки планируемых результатов лежит интеграция следующих 

образовательных технологий:  

 технологий, основанных на уровневой дифференциации обучения, 

 технологий, основанных на создании учебных ситуаций, 

 технологий, основанные на реализации проектной деятельности, 

 информационных и коммуникационных технологий обучения. 

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 

обучающимися образовательных результатах.  

 Методы, формы и виды контроля 

Для оценки достижения планируемых результатов используются разнообразные методы и формы, 

взаимно дополняющие друг друга: 

- стартовые диагностические работы на начало учебного года (со 2 класса); 

- стандартизированные письменные работы; 

- интегрированные контрольные работы; 

- тематические проверочные (контрольные) работы; 

- проекты; 

- практические работы; 

- творческие работы; 

- диагностические задания; 

- самоанализ и самооценка. 

 Стартовая работа (проводится в начале сентября) позволяет определить уровень знаний, 

необходимый для продолжения обучения. Стартовые работы проводятся начиная со второго 

класса. Материалы стартовых диагностик могут быть включены в состав портфолио 

обучающегося. 
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 Тематическая проверочная (контрольная) работа проводится по ранее изученной теме, в 

ходе изучения следующей темы. Результаты проверочной работы заносятся учителем в классный 

журнал и учитываются при выставлении оценки за четверть. 

 Стандартизированные письменные работы проводятся по концу четверти и включают 

проверку сформированности предметных результатов. Оценка предметных результатов 

представляет собой оценку достижения обучающимися планируемых результатов по отдельным 

предметам. 

 Проекты разрабатываются и защищаются учащимися по одному или нескольким 

предметам. Оценка за проект выставляется в журнал. 

 Практические работы выполняются в соответствии с учебно-тематическим планом (при 

выполнении практической работы в процессе изучения темы могут оцениваться лишь некоторые 

критерии ее выполнения). 

 Творческие работы выполняются в соответствии с учебно-тематическим планом. 

Количество творческих работ по каждому предмету определено в рабочей программе учителя. 

Оценки выставляются в журнал. 

 Итоговые годовые контрольные работы проводятся по математике и русскому языку в мае 

месяце и включают требования ключевых тем учебного предмета. Результаты проверки 

фиксируются учителем в классном журнале и учитываются при выставлении оценки за год. 

 Метапредметная работа проводится в конце учебного года и показывает уровень 

сформированности у обучающихся универсальных учебных действий. Оценка за 

интегрированную контрольную работу фиксируется учителем в классном журнале на отдельной 

странице. 

 

Виды контроля: 

• стартовый контроль, позволяющий определить исходный уровень обученности и 

развития учащихся; 

• прогностический контроль, т.е. «проигрывание»» всех операций учебного действия 

в уме до начала его реального выполнения; 

• пооперационный контроль, т.е. контроль за правильностью, полнотой и 

последовательностью выполнения операций, входящих в состав действия; 

• рефлексивный контроль – контроль, обращенный на ориентировочную основу, 

«план» действия и опирающийся на понимание принципов его построения; 

• итоговый контроль, на основе которого определяется уровень сформированности 

знаний по предметам и основных компонентов учебной деятельности школьников. 

Количественные и качественные характеристики отметок. 

В учебном процессе используются количественная и качественная оценка. 

Количественная оценка – позволяет выстроить шкалу индивидуального роста 

обучающегося, сравнить сегодняшние достижения ученика с его же успехами некоторое время 

назад, сопоставлять полученные результаты с нормативными критериями. Количественная оценка 

служит основанием для создания качественной содержательной оценки. Количественная 

характеристика знаний, умений и навыков в 1 классе дается только по итогам учебного года на 

основе итоговой контрольной  работы по предметам и комплексной метапредметной  работы, во 2-

4 классах – по результатам всех тематических контрольных работ, итоговой работы за год и 

комплексной метапредметной работы. 

Качественная оценка является комплексным описанием способностей учащихся, отражает 

такие важные характеристики, как коммуникативность, умение работать в группе, уровень 

познавательного интереса к предмету, уровень прилагаемых усилий, индивидуальный стиль 

мышления и т.д. качественная оценка дает наиболее подробную картину динамики развития 

каждого ученика с учетом его индивидуальных особенностей; строится на синтезе 

количественных результатов оценки знаний и умений обучающегося.  

Качественная характеристика знаний, умений и навыков обучающегося составляется на 

основе результатов итоговых работ, комплексной метапредметной работы, портфолио ученика и 

рефлексивной самооценки. 

Со 2 класса вводится пятибалльная система  оценивания. 
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Критерии определения уровня овладения основными знаниями, умениями и 

навыками: 

 

Качество усвоения предмета (уровень) Отметка в 5-ти бальной системе 

 Высокий уровень – 95-100 % 

 Выше среднего – 66-94 % 

 Средний – 50-65 % 

 Низкий – менее 50 % 

«5» 

«4» 

«3» 

«2» 

 

Виды промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация – форма контроля, определяющая успешность обучения в течение 

всего учебного года и подведение итогов за контролируемый период (урок, серия уроков по теме, 

четверть, полугодие, год) в виде стартового, текущего, рубежного, годового контроля предметных 

и метапредметных результатов обучающихся. 

Промежуточная аттестация осуществляется через следующие виды контроля: 

 стартовый контроль, позволяющий определить исходный уровень обучения и развития 

обучающихся, стартовая работа (в начале учебного года, начиная со второго года обучения), 

результаты фиксируются  в классном журнале. 

 тематическая,  четвертная,  годовая. (по итогам изучения темы, раздела, четверти), оценка 

выставляется в классный журнал в пятибалльной системе, 

  годовой контроль - комплексная  проверка образовательных результатов, в т.ч. и 

метапредметных, годовая оценка выставляется в классный журнал в конце учебного года; 

 портфолио  -  как инструмент оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений: учебный портфолио ученика представляет собой форму и процесс организации 

(коллекция, отбор и анализ) образцов и продуктов учебно-познавательной деятельности 

школьника, а также соответствующих информационных материалов из внешних источников 

(одноклассников, учителей, родителей и т.п.), предназначенных для последующего их анализа, 

всесторонней количественной и качественной оценки уровня обученности учащихся и 

дальнейшей коррекции процесса обучения. 

Портфолио  представляет собой комплект печатных материалов  формата А4, в который 

входят: листы-разделители с названиями разделов (Портрет, Рабочие материалы, Коллектор, 

Достижения); тексты заданий и инструкций; шаблоны для выполнения заданий; основные типы 

задач для оценки сформированности универсальных учебных действий. 

Портфолио носит системный характер. В образовательном процессе начальной школы он 

используется как процессуальный способ фиксирования достижений учащихся; копилка полезной 

информации; наглядные доказательства образовательной деятельности ученика;  повод  для 

«встречи» школьника, учителя и родителя.   

Преимущества Портфолио как метода оценивания достижений учащихся: 

• сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов современного образования, 

которыми являются УУД (универсальные учебные действия); 

• содержание заданий Портфолио выстроено на основе УМК, реализующего новые 

образовательные стандарты начальной школы;  

• разделы Портфолио (Портрет, Рабочие материалы, Коллектор, Достижения) являются 

общепринятой моделью в мировой педагогической практике; 

• учитывает особенности развития критического мышления учащихся путем  использования 

трех стадий: вызов (проблемная ситуация) – осмысление – рефлексия; 

• позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения, осуществлять активное 

присвоение  информации и размышлять о том, что они узнали. 

Разделы Портфолио 

Страницы раздела «Портрет» 
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• Мой портрет (знакомьтесь:  это - я) 

• Место для фото (или автопортрета) 

• Напиши о себе (как умеешь): 

Меня зовут___________________ 

Я родился ____________________ (число/месяц/год) 

Я живу в ______________________ 

Мой адрес 

Моя семья  

• Нарисуй портрет своей семьи  

• Родословное дерево  

• Чем я люблю заниматься 

• Я ученик  

Выкладывается лист диагностики,  проведенной учителем на первых уроках в школе 

(«напиши буквы, какие ты знаешь, цифры, нарисуй и т.д.») 

 Я могу делать  

 Я хочу  научиться в этом году… 

 Я научусь в этом году 

Составляется вместе с учителем на уроке 

Предмет Чему научусь Рисунок или пример 

Русский язык   

Литературное чтение   

Математика    

Окружающий мир   
 

 Я читаю.  

 Мой класс,  мои друзья,  мой первый учитель 

 Мой распорядок дня  

 

 Время Дела  Рисунок  

Утро    

День    

Вечер    

 Я и мои друзья 

Вопрос Напиши Нарисуй 

Чем я люблю заниматься?   

Какая игрушка у  меня самая любимая?   

Сколько у меня друзей и как их зовут?   

Какой у меня самый любимый цвет?   

Какие поделки я очень хочу научиться 

мастерить? 

  

Страницы раздела «Коллектор»  

 Правила поведения в школе 
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 Законы жизни класса 

 Примерный список литературы для самостоятельного и семейного чтения. 

 План – памятка Решения задачи 

 Памятка  «КАК УЧИТЬ СТИХОТВОРЕНИЯ» 

 Памятка  «РАБОТА С ТЕТРАДЬЮ» 

 Памятка, как поступать в стрессовых ситуациях (пожар, опасность и пр.) 

 Памятка: Правила  общения 

Раздел «Рабочие материалы»  

На каждый предмет имеется свой «файл»,  в него вкладываются диагностические работы. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки 

достижения планируемых результатов начального общего образования, целесообразно включать 

следующие материалы. 

Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе обязательных 

учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых учащимися занятий, 

реализуемых в рамках образовательной программы образовательного учреждения. 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала 

нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых 

учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть: 

• по русскому языку и литературному чтению, иностранному языку — диктанты и изложения, 

сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи монологических и 

диалогических высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, 

материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини-исследований, 

записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, математические модели, 

аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного счёта, рассуждений, доказательств, 

выступлений, сообщений на математические темы), материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини-

исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы, материалы 

самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видеоизображения примеров 

исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации на 

заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических высказываний-

описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, 

аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты собственного творчества, материалы 

самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневники 

наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, комплексы 

физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

 

Итоговая оценка выпускников начальной школы 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 

выпускников на ступени начального общего образования выступают планируемые результаты, 

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

Итоговое оценивание строится на принципах: 

– раздельной оценки достижения базового уровня требований к подготовке, связанного с таким 

показателем достижения планируемых результатов, как «учащиеся могут выполнить 

самостоятельно и уверенно» и повышенных уровней подготовки, связанных с таким 

показателем достижения планируемых результатов, как «учащиеся могут выполнить 

самостоятельно или с помощью взрослых и/или сверстников»; 
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– оценивания методом «сложения», который предполагает использование системы 

дополнительного поощрения учащихся за превышение базового уровня требований; 

– кумулятивной (накопительной) оценки; 

– открытости и реалистичности норм и критериев; 

– гибкости норм и критериев; 

– признания права учащегося на ошибку, реализуемого в итоговом оценивании через систему 

норм оценивания; 

– признания права учащегося на досдачу имеющихся пробелов в части базовых требований и 

при желании – на пересдачу итоговой работы с целью подтверждения более высоких уровней 

учебных достижений. 

На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения обучения 

на следующей ступени, выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в 

разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального образования. 

На ступени начального общего образования особое значение для продолжения образования 

имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку  и математике и 

овладение следующими метапредметными действиями: 

- речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с 

информацией; 

- коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Итоговое оценивание происходит в конце обучения в форме накопленной оценки 

(синтеза имеющейся информации), а также в формах сбора данных (в том числе – с помощью 

итоговых тестов) или демонстрации примеров применения полученных знаний и освоенных 

способов деятельности; возможна также любая комбинация этих форм. При этом накопленная 

оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых результатов, а также динамику 

образовательных достижений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы 

характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по 

русскому языку  и математике, а также уровень овладения метапредметными действиями. На 

основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования универсальных 

учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых результатов. 

Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 

продолжения образования на следующей ступени, и способен использовать их для решения 

простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как 

минимум, с оценкой «удовлетворительно», а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования 

на следующей ступени, на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

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

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

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий 

базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий 

повышенного уровня. 

Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 

для продолжения образования на следующей ступени.  

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

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% 

заданий базового уровня.  

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных по 

каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся 
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основной образовательной программы начального общего образования и переводе его на 

следующую ступень общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

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

ступень общего образования принимается педагогическим советом с учётом динамики 

образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об условиях и 

особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых на 

федеральном уровне. 

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, в 

которой: 

- отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

- определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

- даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 

 

 Внешняя оценка  Внутренняя оценка 

 Аттестация выпускников начальной школы  Текущие отметки 

 Результаты участия в олимпиадах и конкурсах  Самооценка учащихся 

 Экспертиза   Портфолио 

 Мониторинговые исследования качества 

образования 

 Промежуточные оценки учащихся 

 Итоговые оценки учащихся 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Стратегическим направлением оптимизации системы предшкольного и начального общего 

образования является формирование универсальных учебных действий (общих учебных умений, 

метапредметных умений, обобщенных способов действий, «ключевых» умений), обеспечивающих 

готовность и способность ребенка к овладению компетентностью «уметь учиться». 

Программа формирования универсальных учебных действий на ступени начального общего 

образования (далее — программа формирования УУД) конкретизирует требования Стандарта к 

личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, дополняет традиционное содержание образовательно-

воспитательных программ и служит основой для создания рабочих учебных программ, определяет 

место информационных и коммуникационных технологий как инструментария универсальных 

учебных действий. 

Программа формирования универсальных учебных действий, обеспечивая реализацию  

системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта,  призвана обеспечить 

школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Все это 

достигается как путем 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 формируются, применяются и 

сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся. Качество усвоения знаний 

определяется многообразием и характером видов универсальных действий. 

Цель Программы формирования универсальных учебных действий: обеспечить системный 

подход к личностному развитию и формированию универсальных учебных действий у младших 

школьников. 

Задачи, которые решает Программа формирования универсальных учебных действий 

обучающихся: 

1) определить ценностные ориентиры начального общего образования; 

2) определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

3) выявить связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

определить условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и 

основному общему образованию. 

II. 1. Программы учебных предметов 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: 

начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера 

взаимодействия ребёнка с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается 

потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных действий 

(УУД), обеспечивающих умение учиться. 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. 

Образовательная программа начального общего образования  МКОУ Острецовская ООШ 

ориентирована на использование в учебном процессе в качестве средства обучения комплекта 

учебников УМК «Школа России», в которых указанные подходы к организации освоения 

содержания учебных предметов и принципы находят последовательное воплощение.  

Пояснительная записка к программе УМК «Школа России» 

Основная образовательная программа начального общего образования для школ, 

работающих по учебникам системы «Школа России», разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 
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(утверждён приказом  Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 года № 373) 

Приказ зарегистрирован Минюстом РФ 22.12.2009г. рег. №17785. 

ООП определяет содержание и организацию образовательного процесса на ступени 

начального общего образования. 

ООП соответствует основным принципам государственной политики РФ в области 

образования, изложенным в Законе Российской Федерации «Об образовании»: 

1) гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, свободного развития личности. Воспитание гражданственности, 

трудолюбия, уважение к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, 

семье; 

2) единство федерального, культурного и образовательного пространства. Защита и 

развитие системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и 

особенностей в условиях многонационального государства; 

3) общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся, воспитанников 

Руководствуясь тезисом о «самоценности ступени начального образования как 

фундамента всего последующего образования» (ФГОС, с.4) ООП ставит своей целью создать 

(обеспечить) образовательное пространство, в котором реализуются: 

• системно-деятельностная парадигма образования, которая предполагает наличие у 

учащихся учебно-познавательной мотивации, умение определять (ставить) цель предстоящей 

деятельности и планировать её, а также оперировать логическими приёмами мышления, владеть 

самоконтролем и самооценкой как важнейшими учебными действиями; 

• концепция развития универсальных учебных действий младших школьников 

(личностных, познавательных, регулятивных, коммуникативных), разработанная на основе 

системно-деятельностного подхода (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин, Д.Б. 

Эльконин, В.В. Давыдов, А.Г. Асмолов) группой авторов: А.Г. Асмоловым, Г.В. Бурменской, И.А. 

Володарской, О.А. Карабановой, Н.Г. Салминой, С.В. Молчановым под руководством А.Г. 

Асмолова. В соответствии с этой концепцией универсальные учебные действия, их свойства и 

качества определяют эффективность образовательного процесса, в частности усвоение знаний, 

формирование умений, образа мира и основных компетенций учащегося, в том числе социальной 

и личностной. УУД обеспечивают формирование психологических новообразований и 

способностей учащихся, которые в свою очередь определяют условия успешной учебной 

деятельности. 

• требования ФГОС к планируемым результатам ООП, в числе которых: 

личностные результаты – готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность основ российской и гражданской 

идентичности;  

метапредметные результаты – освоенные ими универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные),  составляющие основу умения учиться 

(функциональной грамотности); 

предметные результаты – система основополагающих элементов научного знания по 

каждому предмету как основа современной научной картины мира и опыт деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, специфический для каждой 

предметной области.  

Программа ориентирована на достижение главной цели общего образования на его 

начальном этапе: «развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира» (ФГОС, с.6) и на комплексное решение следующих задач: 

 формирование у школьников базовых предметных знаний и представлений о мире, 

обеспечивающих выполнение требований ФГОС к результатам начального общего образования и 

адекватных возрастным возможностям учащихся; формирование на основе этих знаний 

предметных умений, нашедших отражение в требованиях ФГОС; 
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  развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, воображения, 

мышления, речи) и познавательных интересов;  

  развитие мышления детей, готовности выполнять различные умственные действия (анализ, 

синтез, сравнение, классификация, обобщение), устанавливать причинно-следственные связи, 

делать выводы, умозаключения  и т.д.; 

  формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности, в 

том числе учебной; 

  становление информационной грамотности, умения находить нужную информацию, 

работать с ней и использовать для решения различных задач; 

  гражданское, духовно-нравственное, эстетическое развитие и воспитание учащихся, 

обеспечивающее принятие ими национальных, гуманистических и демократических ценностей, 

моральных норм, нравственных установок, формирование эстетического чувства, вкуса; 

  воспитание коммуникативной культуры, умения взаимодействовать с педагогом и 

сверстниками в учебном процессе и в целом умения общаться в устной и письменной форме; 

  укрепление физического и духовного здоровья  учащихся. 

Комплексное решение названных задач, предусмотренное данной  программой начального 

общего образования, обеспечивается  реализацией системно-деятельностного, гуманно-

личностного, культурологического и здоровьесберегающего подходов. 

Основу организации образовательного процесса составляют принципы: 

  развития учащихся, который в рамках каждого учебного предмета за счёт особой 

организации  деятельности детей предполагает целенаправленное совершенствование  различных 

сторон личности; 

 культуросообразности, согласно которому освоение предметного содержания 

осуществляется  на более широком фоне знакомства учащихся (в определённых пределах)  с 

миром культуры, с элементами социально-исторического опыта людей; 

 целостности содержания, в соответствии с которым обеспечивается  органичное слияние 

изученного и вновь изучаемого материала, постепенное расширение уже имеющегося у учащихся 

личного опыта, установление в сознании детей связей между различными курсами; 

 спиралевидности, в соответствии с  которым формирование у учащихся предметных и 

метапредметных умений происходит последовательно, постепенно, но при этом не строго 

линейно.  

 

Учебные программы по предметам обеспечивают реализацию содержания образования, 

содействуют приобщению школьников к общекультурным и национально значимым ценностям, 

формированию системы предметных навыков и личностных качеств, соответствующих 

требованиям стандарта.  

В результате изучения курса русского языка учащиеся начальной школы научатся 

осознавать язык как основное средство общения и явление национальной культуры, у них будет 

формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к 

его грамотному использованию, русский язык станет для учеников основой всего процесса 

обучения, средством развития мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 

способностей. В процессе изучения русского языка ученики получат возможность реализовать 

потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык для поиска необходимой 

информации в разных источниках.  

В результате изучения курса литературного чтения учащиеся осознают значимость 

чтения для своего дальнейшего развития и для успешного обучения по другим предметам. У 

школьников будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания 

мира и самого себя, они будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу, 

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

собеседника. Обучающиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим 

наследием России и общечеловеческими ценностями и научиться воспринимать художественное 

произведение как вид искусства.  
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   В результате изучения математики ученики научатся использовать начальные 

математические знания для описания окружающих предметов, процессов, явлений, оценки 

количественных и пространственных отношений. Учащиеся овладеют основами логического 

мышления, пространственного воображения и математической речи, приобретут вычислительные 

навыки. Ученики научатся применять математические знания и представления для решения 

учебных задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневной 

жизни.  

   В процессе изучения курса «Окружающий мир» ученики расширят, систематизируют и 

углубят представления о природных и социальных объектах единого мира, овладеют основами 

практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе. Они приобретут опыт 

эмоционально окрашенного личностного отношения к миру природы и культуры. Знакомство с 

началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях даст 

учащимся способы осмысления личного опыта, позволит сделать явления окружающего мира 

более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить своё место в ближайшем окружении.  

   Рабочие программы по учебным предметам представлены в Приложении. 

II. 2. Программа формирования универсальных учебных действий  

у обучающихся на ступени начального общего образования 

 

Программа формирования универсальных учебных действий (УУД) 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 примерных 

учебных программ. 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.  

Новые социальные запросы, отраженные в тексте ФГОС, определяют цели образования как 

общекультурное, личностное и познавательное развитие учащихся, обеспечивающие такую 

ключевую компетенцию образования, как «научить учиться». 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.  

Важнейшей задачей современной системы образования является формирование 

совокупности универсальных учебных действий, обеспечивающих компетенцию «научить 

учиться», а не только освоение учащимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках 

отдельных дисциплин. Сформированность универсальных учебных действий является также и 

залогом профилактики школьных трудностей. 

В широком значении «универсальные учебные действия» – саморазвитие и 

самосовершенствование путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта.  

В более узком значении «универсальные учебные действия» – это совокупность действий 

учащегося, обеспечивающих его культурную идентичность, социальную компетентность, 

толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая 

организацию этого процесса.  

УУД обеспечивают способность учащегося к саморазвитию и самосовершенствованию 

посредством сознательного и активного присвоения нового социального опыта. Формирование 

УУД – это надежный путь кардинального повышения качества образования. 

Программа составлена на основе требований Стандарта второго поколения, к личностным и 

метапредметным результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, примерной образовательной программы начального общего образования, 

методических рекомендаций «Как проектировать универсальные учебные действия в начальной 

школе: от действия к мысли»: Пособие для учителя / А. Г. Асмолов, Г. В. Бурменская, И. А. 

Володарская и др.; Под ред. А. Г. Асмолова. — М.: Просвещение, 2010. 
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Реализация программы осуществляется комплексно через урочную и внеурочную 

деятельность, преемственность от дошкольного к начальному общему образованию. 

Теоретико-методологическая основой проектирования программы формирования УУД в 

целом являются системно-деятельностный и культурно-исторический подходы (Л.С. Выготский, 

А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов), интегрирующие достижения 

педагогической науки и практики (компетентностной и зуновской парадигм образования). Знания, 

умения и навыки рассматриваются как производные от соответствующих видов 

целенаправленных действий: они формируются, применяются, сохраняются в тесной связи с 

активными действиями самих учащихся. 

 

Универсальные учебные действия: 

 

• обеспечивают учащемуся возможность самостоятельно осуществлять деятельность 

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

достижения, уметь контролировать и оценивать учебную деятельность и ее результаты; 

• обеспечивают успешное усвоение знаний, умений и навыков, формирование 

картины мира, компетентностей в любой предметной области познания.  

 

Цель программы формирования УУД: создание условий для реализации технологии 

формирования УУД как основы умения учиться на начальной ступени общего образования 

средствами учебно-методического комплекта УМК «Школа России»).  

Задачи которые решает программа личностного развития и формирования универсальных 

учебных действий обучающихся: 

1) установить ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального 

общего образования; 

2) показать связь личностных результатов и универсальных учебных действий с 

содержанием учебных предметов, используемых технологий и форм работы; 

3) определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

4) выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и 

определить условия формирования в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях.  

Программа формирования универсальных учебных действий содержит: 

1. описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования;  

2. характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

3. связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в 

соответствии с УМК «Школа России»; 

4. типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с УМК «Школа России»; 

5. описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий 

по ступеням общего образования в соответствии с УМК «Школа России»; 

6. планируемые результаты сформированности УУД. 

 

Программа формирования универсальных учебных действий является основой разработки 

рабочих программ отдельных учебных предметов. 

 

II.  2.1. Описание ценностных ориентиров 

 

Формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

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

осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

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

религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», уважение истории и культуры каждого народа;  

 формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества на 

основе: 
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 доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

 формирования уважения к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать 

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

Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма: 

 принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремления 

следовать им; 

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

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

морального поведения; 

 формирования чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой 

и отечественной художественной культурой развитие умения учиться как первого шага к 

самообразованию и самовоспитанию; 

  развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

 формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке). 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

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, принятию 

ответственности за их результаты; 

  формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

  формирование нетерпимости и умения противодействовать действиям и влияниям, 

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

возможностей. 

 

II. 2.2. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся 

 

Функции УУД: 

 

1. Создание условий для саморазвития и самореализации личности  

 готовность к непрерывному образованию на основе умения учиться,  

 формирование гражданской идентичности и толерантности жизни в поликультурном 

обществе,  

 развитие высокой социальной и профессиональной мобильности. 

2.Регуляция учебной деятельности 

 принятие и постановка учебных целей и задач,  

 поиск и эффективное применение необходимых средств и способов реализации учебных 

целей и задач, 

 контроль, оценка и коррекция процесса и результатов учебной деятельности 

3. Обеспечение успешности обучения 

 формирование целостной картины мира 

 формирование компетентностей в любой предметной области познания 

 усвоения знаний, умений и навыков. 
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Виды универсальных учебных действий 

В процессе обучения, кроме привычных предметных учебных действий, формируются следующие 

блоки УУД: 

 

Личностные УУД.  Метапредметные УУД. 

 Познавательные УУД. 

 Коммуникативные УУД. 

 Регулятивные УУД.  

 

Личностные УУД 

 действие смыслообразования (интерес, мотивация); 

 действие нравственно-этического оценивания («что такое хорошо, что такое плохо»); 

 формирование личного, эмоционального отношения к себе и окружающему миру; 

 формирование интереса к себе и окружающему миру (когда ребенок задает вопросы); 

 эмоциональное осознание себя и окружающего мира; 

 формирование позитивного отношения к себе и окружающему миру; 

 формирование желания выполнять учебные действия; 

 использование фантазии, воображения при выполнении учебных действий. 

 

В сфере личностных УУД будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника; 

 личностная мотивация учебной деятельности;  

 ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

 

Познавательные УУД 

 

Общеучебные универсальные действия  

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

 структурирование знаний; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий. 

 

Универсальные логические действия 

 имеют наиболее общий (всеобщий) характер и направлены на установление связей и 

отношений в любой области знания;  

 способность и умение учащихся производить простые логические действия (анализ, синтез, 

сравнение, обобщение и др.); 

 составные логические операции (построение отрицания, утверждение и опровержение как 

построение рассуждения с использованием различных логических схем).  

В сфере развития познавательных УУД ученики научатся: 

 использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования; 

 овладеют широким спектром логических действий и операций, включая общий прием 

решения задач. 

Коммуникативные УУД 

 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;  
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 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; 

 формирование умения объяснять свой выбор, строить фразы, отвечать на поставленный 

вопрос, аргументировать; 

 формирование вербальных способов коммуникации (вижу, слышу, слушаю, отвечаю, 

спрашиваю); 

 формирование невербальных способов коммуникации – посредством контакта глаз, 

мимики, жестов, позы, интонации и т.п.); 

 формирование умения работать в парах и малых группах;  

 формирование опосредованной коммуникации (использование знаков и символов). 

В сфере коммуникативных УУД ученики смогут 

 учитывать позицию собеседника (партнера); 

 организовать и осуществить сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками; 

 адекватно передавать информацию; 

 отображать предметное содержание и условия деятельности в речи. 

 

Регулятивные УУД 

 целеполагание;  

 планирование;  

 прогнозирование;  

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

 коррекция;  

 оценка;  

 волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к 

волевому усилию – к выбору в ситуации мотивационного конфликта и преодолению препятствий. 

В сфере регулятивных УУД ученики смогут 

 овладеть всеми типами учебных действий, включая способность принимать и 

сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, в том числе во внутреннем плане, 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение. 

 

Этапы реализации методологии и технологии формирования универсальных учебных 

действий в начальной школе: 

 

 Выделение цели формирования универсальных учебных действий, их функций в 

образовательном процессе, содержания и требуемых свойств с учетом возрастно-психологических 

особенностей учащихся. 

 Определение ориентировочной основы каждого из универсальных учебных действий, 

обеспечивающей его успешное выполнение, и организация ориентировки учащихся при его 

реализации. 

 Организация поэтапной отработки универсальных учебных действий, обеспечивающей 

переход от выполнения действия с опорой на материальные средства к умственной форме и от 

совместного выполнения действия (со-регуляции с учителем и сверстниками) к самостоятельному 

выполнению (саморегуляции). 

 Нахождение конкретных форм универсального учебного действия применительно к 

каждому учебному предмету, описание свойств действия. Определение связей универсальных 

учебных действий с содержанием предметных дисциплин. 

 Создание системы задач, включающих предметно-специальные, общелогические и 

психологические типы (П.Я. Гальперин), решение которых обеспечивает формирование заданных 

свойств универсальных учебных действий. 
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II. 2.3. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий 

  

Типовые задачи - это система диагностических мероприятий, направленная на диагностику 

сформированности универсальных учебных действий на этапах входа и выхода на начальную 

ступень общего образования.  

Для мониторинга формирования универсальных действий программой предусмотрено 

применение типовых задач, модифицированных методик различных авторов, предложенных А.Г. 

Асмоловым в пособии для учителя «Как проектировать универсальные учебные действия», М. 

«Просвещение» 2010. 

 

Типовые диагностические задачи для обучающихся. 

  

1. Личностные УУД Типовые диагностические задания для обучающихся 

 Самоопределение 

а) Внутренняя позиция школьника Методика «Беседа о школе» (модифицированный вариант 

Т. А. Нежновой, Д. Б. Эльконина, А. Л. Венгера)-6,5-7 лет 

б) Самооценка «Лесенка» 

 Смыслообразование 

а) Мотивация учебной деятельности Опросник Н. Лускановой, Диагностика мотивации и 

эмоционального отношения к учению (Андреева) 

Нравственно-эстетические 

ориентации 

«Что такое хорошо и что такое плохо» (анкета), 

«Незаконченные предложения» (анкета) 

2. Регулятивные универсальные учебные действия 

Организация учебной деятельности: 

целеполагание, планирование, 

контроль, оценка  

«Рисование по точкам», «Корректурная проба» 

3. Познавательные универсальные учебные действия 

б) Универсальные логические 

действия 

1. «Найди отличия» - сравнение картинок. 

2. Выделение существенных признаков. 

3. Логические закономерности. 

4. Исследование словесно- логического мышления. 

4. Коммуникативные универсальные учебные действия  

а). Коммуникация как вза-

имодействие (интеракция) 

Задание «Левая и правая стороны» (Ж. Пиаже). 

Методика «Кто прав?» (методика Г.А. Цукерман и др.) 

б) Коммуникация как кооперация. 

Коммуникативные 

Задание «Рукавичка» Г.А. Цукерман, «Совместная 

сортировка»  

в) Коммуникация как условие 

передачи информации другим людям 

(интериоризация) 

«Узор под диктовку», Задание «Дорога к дому» 

(модифицированный вариант), 

8- 10 лет 

 

Личностные универсальные учебные действия. 

Возможные варианты приемов активизации учебной деятельности, обеспечивающих достижение 

планируемых результатов по программе формирования УУД.  

Для формирования личностных универсальных учебных действий можно предложить следующие 

виды заданий: 

 участие в проектах; 

 подведение итогов урока; 

 творческие задания; 

 зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки; 

 мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; 

 самооценка события, происшествия;  

 дневники достижений и др. 
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Типовые задачи в развитии личностных УУД 

 

Методика «Беседа о школе» 

Описание задания: ученик должен ответить на вопросы: 

1. Тебе нравится в школе? 

2. Что тебе в школе больше всего нравится, что для тебя самое интересное?  

3. Представь, что к вам домой приехал знакомый твоих родителей. Вы с ним поздоровались, и 

он тебя спрашивает: «…?» Подумай, о чем он тебя может спросить. 

4. Представь, что ты очень хорошо работал на уроке и учительница тебе говорит: «Саша (имя 

ребенка), ты сегодня очень старался, и я хочу тебя наградить за хорошую учебу. Выбери сам, что 

ты хочешь — шоколадку, игрушку или пятерку в журнал».  

5. Представь, что тебе предложили не каждый день учиться в школе, а заниматься дома с 

мамой и только иногда ходить в школу. Ты согласишься? 

 

Методика «Кто Я?» 

Каждому учащемуся предлагается написать как можно больше ответов на вопрос «Кто Я?». 

Рефлексивная самооценка учебной деятельности 

учащимся предлагается в свободной форме письменно ответить на вопросы: 

1. Как ты считаешь, кого можно назвать хорошим учеником? Назови качества хорошего 

ученика. 

2. Можно ли тебя назвать хорошим учеником? 

3. Чем ты отличаешься от хорошего ученика? 

4. Что нужно, чтобы можно было уверенно сказать про себя: «Я — хороший ученик»? 

Задание на оценку усвоения нормы взаимопомощи 

Учитель читает рассказ ребенку и задает ему вопросы.  

Пол героя рассказа и соответственно его имя меняются в зависимости от пола исследуемого 

ребенка. Для мальчиков персонаж — мальчик, для девочек — девочка. 

• Текст рассказа: 

Мама, уходя на работу, напомнила Андрею (Лене), что ему (ей) надо есть на обед. Она попросила 

его (ее) помыть посуду после еды, потому что вернется с работы уставшей. Андрей (Лена) поел(а) 

и сел(а) смотреть мультфильмы, а посуду мыть не стал(а). Вечером пришли с работы мама и папа. 

Мама увидела грязную посуду, вздохнула и начала мыть ее сама. Андрею (Лене) стало грустно, и 

он (она) ушел (ушла) в свою комнату. 

• Вопросы: 

1. Почему Андрею (Лене) стало грустно? 

2. Правильно ли поступил(а) Андрей (Лена)? 

3. Почему? 

4. Как бы ты поступил(а) на месте Андрея (Лены)? 

Задание на учет мотивов героев в решении моральной дилеммы 

• Текст рассказа: 

Маленький мальчик Сережа захотел помочь маме помыть посуду. Он вымыл чашку и хотел 

поставить ее на стол, но поскользнулся, упал и уронил поднос, на котором стояли чашки. Пять 

чашек разбилось. Другой мальчик Петя, когда его мамы не было дома, захотел взять из буфета 

варенье. Полка, на которой стояла банка, была высоко, и он встал на стул. Пытаясь достать 

варенье, он зацепил чашку. Она упала и разбилась. 

• Вопросы: 

1. Кто из детей больше виноват? 

2. Кто заслуживает наказания? Почему? 

 

Познавательные универсальные учебные действия 
Для диагностики и формирования познавательных универсальных учебных действий 

целесообразны следующие виды заданий: 

  «найди отличия» (можно задать их количество); 

  «на что похоже?»; 
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 поиск лишнего; 

  «лабиринты»; 

 упорядочивание; 

  «цепочки»; 

 хитроумные решения; 

 составление схем-опор; 

 работа с разного вида таблицами; 

 составление и распознавание диаграмм; 

 работа со словарями. 

 

Типовые задания познавательных УУД 

Проба на определение количества слов в предложении (С.Н. Карпова) 

Цель: выявление умения ребенка различать предметную и речевую действительность. 

универсальные учебные действия: знаково-символические познавательные действия, умение 

дифференцировать план знаков и символов и предметный план. 

Описание задания: учитель зачитывает предложение и просит ребенка сказать, сколько слов в 

предложении, и назвать их. 

1. Скажи, сколько слов в предложении. 

2. Назови первое слово, второе и т. д. 

Предлагаемые предложения: Маша и Юра пошли в лес. Таня и Петя играют в мяч. 

 

Методика «Кодирование» 

Цель: выявление умения ребенка осуществлять кодирование с помощью символов. 

 универсальные учебные действия: знаково-символические действия — кодирование (замещение); 

регулятивное действие контроля. 

Описание задания: ребенку предлагается в течение 2 минут осуществить кодирование, поставив в 

соответствие определенному изображению условный символ.  

 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Для диагностики и формирования регулятивных универсальных учебных действий возможны 

следующие виды заданий: 

  «преднамеренные ошибки»; 

 поиск информации в предложенных источниках; 

 взаимоконтроль; 

 взаимный диктант  

 диспут; 

 заучивание материала наизусть в классе; 

 «ищу ошибки»; 

 КОНОП (контрольный опрос на определенную проблему) и др.  

 

Типовые задачи в развитии регулятивных УУД 
Проба на внимание 

Школьнику предлагается прочитать текст, проверить его и исправить в нем ошибки (в том 

числе и смысловые) карандашом или ручкой. 

Текст 

Стары лебеди склонили перед ним гордые шеи. Взрослые идти толпились на берегу. Внизу 

над ними расстилалась ледяная пустыня. В ответ я кивал ему рукой. Солнце дохотило до верхушек 

деревьев и пряталось за ними. Сорняки живучи и плодовиты. Я уже заснул, когда кто-то окликнул 

меня. На столе лежала карта нашего города. Самолет сюда, чтобы помочь людям. Скоро удалось 

мне на машине. 

Комбинаторные умения 

Изображены герои известной русской сказки:  

Пузырь – ☺,  
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Соломинка – /  

и Лапоть – Ө 

Они отправились погулять, но заспорили, кому за кем идти. Не хотят Лапоть и Соломинка 

становиться после Пузыря. Помоги друзьям! Расставь их друг за другом по-разному столько раз, 

сколько это возможно. Нарисуй свои варианты.  

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Для диагностики и формирования коммуникативных универсальных учебных действий 

можно предложить следующие виды заданий: 

 составь задание партнеру; 

 отзыв на работу товарища; 

 групповая работа по составлению кроссворда; 

  «отгадай, о ком говорим»; 

 диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи); 

 «подготовь рассказ...», «опиши устно...», «объясни...» и т. д.  

 

Типовые задачи в развитии коммуникативные УУД 
Описание задания: ребенку дают текст и задают вопросы. 

Текст 1 
Петя нарисовал Змея Горыныча и показал рисунок друзьям. Володя сказал: «Вот здорово!» 

А Саша воскликнул: «Фу, ну и страшилище!» 

Как ты думаешь, кто из них прав? Почему так сказал Саша? А Володя? О чем подумал 

Петя? Что ответит Петя каждому из мальчиков? Что бы ты ответил на месте Саши и Володи? 

Почему? 

Задание «Дорога к дому» 

Описание задания: двух детей усаживают друг напротив друга за стол, перегороженный 

экраном (ширмой). Одному дают карточку с линией, изображающей путь к дому, другому — 

карточку с ориентирами-точками. Первый ребенок говорит, как надо идти к дому. Второй 

старается провести линию — дорогу к дому — по его инструкции. Ему разрешается задавать 

любые вопросы, но нельзя смотреть на карточку с изображением дороги. После выполнения 

задания дети меняются ролями, намечая новый путь к дому. 

 

Целесообразно практиковать выполнение хотя бы части такого рода заданий детьми, 

объединенными в пары или микрогруппы по 3–4 человека, когда они, например, должны 

выработать общее мнение или создать общее описание... Такой прием придаст этим заданиям 

психологически полноценный характер деятельности детей, устранит тягостную для них 

искусственность необходимости «рассказывать самому себе».  

 

II. 2. 4. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

 

Образовательный процесс в начальных классах МКОУ Острецовской ООШ осуществляется 

на основе УМК «Школа России», в которых связь универсальных учебных действий с 

содержанием учебных предметов отчётливо выражена. 

Формирование всего комплекса УУД происходит за счёт реализации принципа системно-

деятельностного подхода к организации образовательного процесса. Так, приобретение знаний о 

языке и речи, основных языковых и речевых умений направляется коммуникативными, 

познавательными или учебными мотивами; большая часть разделов и тем курса содержит 

материал, позволяющий ставить с детьми учебную задачу, обеспечивать её принятие и активные 

действия по её решению. При этом осуществляются различные умственные операции со 

средствами языка: анализ, синтез, сравнение, классификация; делаются умозаключения, выводы, 

обобщения, которые представляются в словесной, схематичной, модельной форме. Все 

предметные умения формируются на основе осознания учениками сущности выполняемых 

действий и последовательности необходимых операций. У учащихся постоянно формируется 

умение контролировать свои действия – как после их выполнения, так и по ходу (используются 
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различные виды памяток, задания на исправление ошибок, ведётся системная работа по обучению 

самопроверке написанного и т.д.).  

Каждый учебный предмет всех УМК, используемых в школе, в зависимости от его 

содержания и способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий: 

 

Приоритеты предметного содержания в формировании УУ 

Смысловые 

акценты УУД 
Русский язык 

Литературное 

чтение 
Математика 

Окружающи

й мир 

личностные 

жизненное само- 

определение 

нравственно-

этическая 

ориентация 

смысло 

образование 

нравственно-

этическая 

ориентация 

регулятивные 

целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, 

Окружающий мир, Технология , Физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод устной 

речи в 

письменную) 

 смысловое чтение, 

произвольные и 

осознанные устные 

и письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач 

широкий 

спектр 

источников 

информации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, языковых, 

нравственных проблем. 

Самостоятельное создание способов 

решения проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

практические действия 

коммуникативны

е 

использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 

монологические высказывания разного типа.  

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов определяется 

следующими утверждениями: 

 УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить 

взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий: 

 коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

 познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 

 личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

 регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности.  

 Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 

 Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании 

и организации образовательного процесса с учетом возрастно-психологических особенностей 

обучающихся. 

  Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 

тематическом планировании, технологических картах.  

 Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам освоения 

УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности.  

  Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью 

Универсального интегрированного Портфолио, который является процессуальным способом 

оценки достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий.  

 Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 

ориентиром при организации мониторинга их достижения. 
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Важнейшим критерием усвоения универсальных учебных действий на содержании любого 

предмета является процесс интериоризации (последовательное преобразование действия от 

внешней материальной/материализованной формы к внутренней через речевые формы). Чем 

больше возможности у каждого обучающегося в ходе урока проговорить последовательность 

выполнения учебных действий, тем эффективнее будет для него интериоризация, т. е. 

сворачивание внешнего действия во внутренний личностный план. Особое значение здесь 

приобретает регулирующая речь (осмысленное высказывание на основе собственного 

произвольного решения).  

Для развития регулирующей речи в школе должны быть: 

 организованы формы совместной учебной деятельности: работа в парах, группах. 

Речь направлена конкретному адресату (для того чтобы обеспечить переход из речи 

коммуникативной в речь регулирующую); 

 в речи говорящего ученика должна быть адекватно отражена цель учебной задачи, 

он может проговорить шаги решения задачи, сформулировать полученный результат; 

 речь ученика должна быть предметом внимания, осознания, контроля и оценки всех 

участников урока (и учителя, и учащихся);  

 речь должна быть произвольной и осознанной, что найдет свое отражение в подборе 

речевых средств и корректном оформлении речевого высказывания. 

 

№ 
Название 

предмета 
Формируемые УУД Предметные действия 

Предметы обязательной части учебного плана 

1 Русский язык Познавательные, 

коммуникативные и 

регулятивные действия 

Ориентация в морфологической и 

синтаксической структуре языка и усвоение 

правил, строения слова и предложения, 

ориентировка ребёнка в грамматической и 

синтаксической структуре родного языка 

Знаково-символические 

действия моделирования 

Усвоение правил строения слова и 

предложения, графической формы букв. Разбор 

слова по составу, путём составления схемы), 

преобразования модели (видоизменения слова), 

звукобуквенный анализ, замещение (например, 

звука буквой). 

логические действия 

анализа, сравнения, 

установление причинно-

следственных связей 

Работа с текстом, осознанное и произвольное 

построение речевых высказываний в устной и 

письменной форме, поиск, сравнивание, 

классификация таких языковых единиц как 

звук, буква, часть слова, часть речи, член 

предложения. Письмо и проверка написанного. 

2 Литературное 

чтение 

Все виды универсальных учебных действий личностных, коммуникативных, 

познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-

смысловой сферы и коммуникации 

Смыслообразование; 

самоопределения и 

самопознания 

гражданской 

идентичности 

нравственно-этическое 

оценивание 

  

Прослеживание судьбы героя и ориентацию в 

системе личностных смыслов; прослеживание 

судьбы героя и ориентацию учащегося 

сравнения образа «Я» с героями литературных 

произведений посредством эмоционально-

действенной идентификации; знакомство с 

героическим историческим прошлым своего 

народа и своей страны и переживания гордости 

и эмоциональной сопричастности подвигам и 

достижениям её граждан; выявление 

морального содержания и нравственного 

значения действий персонажей 
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умение понимать контекстную речь на основе 

воссоздания картины событий и поступков 

персонажей; 

- умение произвольно и выразительно строить 

контекстную речь с учетом целей 

коммуникации, особенностей слушателя; 

- умение устанавливать логическую причинно-

следственную последовательность событий и 

действий героев произведения;  

- умение строить план с выделением 

существенной и дополнительной информации.  

 

  Регулятивные и 

познавательные  

Определение логической причинно-следствен-

ной последовательности событий и действий 

героев произведения; 

Составление плана с выделением существенной 

и дополнительной информации 

Коммуникативные  

умение: 

- умение понимать 

контекстную речь на 

основе воссоздания 

картины событий и 

поступков персонажей 

- умение понимать 

контекстную речь с 

учётом целей 

коммуникации, 

особенностей слушателя, в 

том числе используя 

аудиовизуальные умения; 

понимать контекстную 

речь на основе 

воссоздания картины 

событий и поступков 

персонажей. 

Отождествление себя с героями произведения, 

соотнесения и сопоставления их позиций, 

взглядов и мнений; 

- воссоздание картины событий и поступков 

персонажей; 

- формулирование высказываний, речь с учётом 

целей коммуникации, особенностей слушателя, 

в том числе используя аудиовизуальные 

средства.  

 

3 Математика Познавательные действия: 

логические и 

алгоритмические знаково-

символические действия: 

замещение, кодирование, 

декодирование, а также 

планирование, 

моделирование. Формиро-

вание элементов 

системного мышления и 

приобретение основ 

информационной 

грамотности; 

формирование общего 

приёма решения задач как 

универсального учебного 

действия; 

Овладение различными математическими 

способами решения разнотипных задач; 

освоение предметных знаний: понятиями, 

определениями терминов, правилами, 

формулами, логическими приемами и 

операциями, применение математических 

знаний в повседневных ситуациях; работа с 

таблицами и диаграммами, извлечение из них 

необходимой информации; выполнение 

действий с числами. Измерение длин, 

площадей. 

4 Иностранный Коммуникативные Говорение, аудирование, чтение. Участие в 
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язык 

(английский) 

действия:  

-речевое развитию 

учащегося на основе 

формирования 

обобщённых 

лингвистических структур 

грамматики и синтаксиса  

- развитию письменной 

речи; 

-формированию 

ориентации на партнёра, 

его высказывания, 

поведение, 

эмоциональные состояние 

и переживания; уважение 

интересов партнёра; 

умение слушать и 

слышать собеседника; 

вести диалог, излагать и 

обосновывать своё мнение 

в понятной для 

собеседника форме. 

диалоге, составление высказываний. 

Составление рассказов на определенную тему. 

Восприятие на слух речи собеседника. 

Изучение культуры, традиций народов на 

основе изучаемого языкового материала. 

Личностные универсальные действия: 

формирование гражданской идентичности 

личности, преимущественно в её 

общекультурном компоненте, и 

доброжелательного отношения, уважения и 

толерантности к другим странам и народам, 

компетентности в межкультурном диалоге.  

Смысловое чтение; прогнозирование развития 

сюжета; составление вопросов с опорой на 

смысл прочитанного текста; сочинение 

оригинального текста на основе плана). 

5. Окружающий 

мир 

Личностные 

универсальные действия – 

формирование 

когнитивного, 

эмоционально-

ценностного и 

деятельностного 

компонентов гражданской 

российской идентичности. 

Принятие правил 

здорового образа жизни, 

понимание необходимости 

здорового образа жизни в 

интересах укрепления 

физического, 

психического и 

психологического 

здоровья; 

общепознавательные 

универсальные учебные 

действия. 

Логическими действиями: 

сравнение, подведение 

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 

Определение государственной символики 

Российской Федерации и своего региона, 

описание достопримечательностей столицы и 

родного края, определение на карте Российской 

Федерации, Москвы — столицы России, своего 

региона и его столицы; ознакомление с 

особенностями некоторых зарубежных стран; 

определение исторического времени, 

различение прошлого, настоящего, будущего, 

ориентация в основных исторических событиях 

своего народа и России и ощущения чувства 

гордости за славу и достижения своего народа и 

России.  

Освоение элементарных норм адекватного 

природосообразного поведения; норм и правил 

взаимоотношений человека с другими людьми, 

социальными группами и сообществами; 

-исследовательская и проектная деятельность; 

-поиск и работа с информацией в том числе и с 

использованием средств ИКТ 
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числе на многообразном 

материале природы и 

культуры родного края. 

6 Музыка Личностные действия: 

- эстетические и 

ценностно-смысловые 

ориентации обучающихся, 

создающие основу для 

формирования позитивной 

самооценки, 

самоуважения, 

жизненного оптимизма, 

потребности в творческом 

самовыражении; 

формирование российской 

гражданской 

идентичности и 

толерантности как основы 

жизни в поликультурном 

обществе через 

приобщение к 

достижениям 

национальной, российской 

и мировой музыкальной 

культуры и традициям. 

Коммуникативные 

универсальные учебные 

действия на основе 

развития эмпатии; умения 

выявлять выраженные в 

музыке настроения и 

чувства и передавать свои 

чувства и эмоции на 

основе творческого 

самовыражения. 

Пение, драматизация, музыкально- 

пластические движения, импровизация, 

взаимодействие в процессе ансамблевого, 

коллективного воплощение различных 

художественных образов, решение 

художественно- практических задач 

7 Изобразитель

ное 

искусство 

Личностные, 

познавательные, 

регулятивные действия. 

Создание продукта изобразительной 

деятельности. 

Различение по материалу, технике исполнения 

художественных произведений. 

Выявление в произведениях искусства связи 

конструктивных, изобразительных элементов. 

Передача композиции, ритма, колорита, 

изображение элементов и предметов. 

Познавательные действия: 

замещение и 

моделирование в 

продуктивной 

деятельности 

обучающихся явлений и 

объектов природного и 

социокультурного мира 

Регулятивные действия: 

целеполагание как 

формирование замысла, 

планирование и 

организация действий в 

соответствии с целью, 

умению контролировать 

соответствие 
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выполняемых действий 

способу, внесение 

корректив на основе 

предвосхищения 

будущего результата и его 

соответствия замыслу. 

Личностные действия: 

формирование 

гражданской 

идентичности личности, 

толерантности, 

эстетических ценностей и 

вкусов, позитивной 

самооценки и 

самоуважения 

обучающихся. 

8 Технология Личностные, 

познавательные, 

регулятивные действия, 

коммуникативные 

Предметно-преобразовательная деятельность, 

способы обработки материалов 

Моделирование, знаково-

символическая 

деятельность  

Решение задач на конструирование на основе 

системы ориентиров (схем, карты модели) 

моделирование и отображение объекта и 

процесса его преобразования в форме моделей 

(рисунков, планов, схем, чертежей) 

Регулятивные 

планирование, рефлексия 

как осознание содержания 

выполняемой 

деятельности; 

Планомерно-поэтапная отработка предметно-

преобразовательной деятельности, оценка 

выполненного изделия 

 

Коммуникативная 

компетентность, развитие 

планирующей и 

регулирующей функции 

речи формирование 

первоначальных 

элементов ИКТ-

компетентности 

обучающихся 

Совместно-продуктивная деятельность (работа в 

группах); 

проектная деятельность, обработка материалов. 

 

Регулятивных действий, 

включая целеполагание; 

планирование 

прогнозирование, 

контроль, коррекцию и 

оценку. 

Проектные работы, 

составление плана действий и применение его 

для решения задач; предвосхищение будущего 

результата 

Личностные: мотивация, 

творческая саморегуляция 

Предметно-преобразующая, символико- 

моделирующая деятельность с различными 

материалами 

9 Физическая 

культура 

Формирование 

личностных 

универсальных действий: 

• основ общекультурной 

и российской гражданской 

идентичности как чувства 

Освоение способов двигательной деятельности. 

Выполнение комплексов упражнений, 

подвижные игры, соревнования, измерение 

показателей физического развития, занятие 

спортом.  
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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.  

  Регулятивные действия: 

умения планировать, 

регулировать, 

контролировать и 

оценивать свои действия. 

Планирование общей цели 

и пути её достижения; 

распределение функций и 

ролей в совместной 

деятельности; 

конструктивное 

разрешение конфликтов; 

осуществление взаимного 

контроля; оценка 

собственного поведения и 

поведения партнёра и 

внесение необходимых 

коррективов. 

Выполнение комплексов упражнений, 

подвижные игры, соревнования, измерение 

показателей физического развития, занятие 

спортом. 

Коммуникативные 

действия взаимодействие, 

ориентация на партнёра, 

сотрудничество и коопе-

рация (в командных видах 

спорта). 

Выполнение комплексов упражнений, 

подвижные игры, спортивные игры, 

соревнования, измерение показателей 

физического развития, занятие спортом. 

 

II. 3. Программа духовно-нравственного воспитания и  развития обучающихся 

на ступени начального общего образования 

Программа направлена на обеспечение духовно - нравственного развития младших 

школьников образовательного учреждения МКОУ Острецовской ООШ. 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в 

соответствии с требованиями Закона Российской Федерации «Об образовании», Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, проекта 
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Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

Концепции УМК «Школа России», с учетом методических разработок издательства 

«Просвещение», опыта реализации воспитательной работы ЦГ. СОШ 

Данная программа содержит теоретические положения и методические рекомендации по 

организации целостного пространства духовно-нравственного развития младшего школьника.  

Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся являются первостепенной задачей 

современной образовательной системы и представляют собой важный компонент социального 

заказа для образования. Характерными причинами сложной ситуации явились: отсутствие чётких 

положительных жизненных ориентиров для молодого поколения, спад культурно-досуговой 

деятельности с детьми и молодежью; отсутствие патриотического воспитания и некоторые другие. 

На фоне пропаганды средствами массовой информации жестокости и насилия, рекламы 

алкогольной продукции и табачных изделий ситуация ещё более осложняется: представления 

детей о главных человеческих духовных ценностях вытесняются материальными, и 

соответственно среди желаний детей преобладают узколичные, потребительские по характеру, 

формируются вредные привычки у детей младшего школьного возраста.  

Поэтому актуальность проблемы воспитания младших школьников связана, по крайней 

мере, с четырьмя положениями:  

Во-первых, наше общество нуждается в подготовке широко образованных, 

высоконравственных людей, обладающих не только знаниями, но и прекрасными чертами 

личности.  

Во-вторых, в современном мире маленький человек живет и развивается, окруженный 

множеством разнообразных источников сильного воздействия на него как позитивного, так и 

негативного характера, которые ежедневно обрушиваются на неокрепший интеллект и чувства 

ребенка, на еще только формирующуюся сферу нравственности.  

В-третьих, само по себе образование не гарантирует высокого уровня духовно-

нравственной воспитанности, ибо воспитанность - это качество личности, определяющее в 

повседневном поведении человека его отношение к другим людям на основе уважения и 

доброжелательности к каждому человеку. К. Д. Ушинский писал: «Влияние нравственное 

составляет главную задачу воспитания».  

В-четвертых, вооружение нравственными знаниями важно и потому, что они не только 

информируют младшего школьника о нормах поведения, утверждаемых в современном обществе, 

но и дают представления о последствиях нарушения норм или последствиях данного поступка для 

окружающих людей.  

Перед семьёй, общеобразовательной школой стоит задача воспитания ответственного 

гражданина, способного самостоятельно оценивать происходящее и строить свою деятельность в 

соответствии с интересами окружающих его людей. Решение этой задачи связано с 

формированием устойчивых духовно-нравственных свойств и качеств личности школьника. 

Программа содержит шесть разделов: 

1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования. 

2. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

3. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и 

воспитания на ступени начального общего образования.. 

4. Содержание духовно-нравственного развития и воспитания на ступени начального 

общего образования. 

5. Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся. 

6. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования. 

 

II. 3. 1. Цель и задачи  духовно-нравственного развития и воспитание обучающихся 

 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения и 

принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы общечеловеческих 



92 
 

ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального народа 

Российской Федерации. 

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Общей целью является воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 

гражданина России. 

 

Область 

формирования 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования 

Личностная 

культура 

1) формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, 

социально ориентированной деятельности на основе нравственных 

установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 

универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться 

лучше»;  

2) укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника 

поступать согласно своей совести;  

3) формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — 

способности младшего школьника формулировать собственные 

нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, 

требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную 

оценку своим и чужим поступкам;  

4) формирование нравственного смысла учения;  

5) формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 

определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у 

обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма;  

6) принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных 

и этнических духовных традиций;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) формирование способности открыто выражать и отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам;  

9) формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за 

их результаты;  

10) развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата.  

Социальная 

культура 

1) формирование основ российской гражданской идентичности;  

2) пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности 

за Отечество;  

3) воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и 

культуре;  

4) формирование патриотизма и гражданской солидарности;  

5) развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем;  

6) укрепление доверия к другим людям;  
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7) развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания 

других людей и сопереживания им;  

8) становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

9)формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным 

убеждениям;  

10) формирование толерантности и основ культуры межэтнического 

общения, уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории 

и образу жизни представителей народов России.  

Семейная 

культура 

1) формирование отношения к семье как основе российского общества;  

2) формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;  

3) формирование представления о семейных ценностях, гендерных 

семейных ролях и уважения к ним;  

4) знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи.  

 

II. 3. 2. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной школы 

согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми являются следующие 

ценности: 

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

Отечеству); 

 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство); 

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода 

совести и вероисповедания); 

 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и 

младших, забота о продолжении рода); 

 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость); 

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

 традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских религий 

принимаются школьниками в виде системных культурологических представлений о религиозных 

идеалах; 

 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, 

смысл жизни, эстетическое развитие); 

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

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

международное сотрудничество). 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры требует 

включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, определения 

собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной реализации этих ценностей на 

практике.  

II. 3. 3. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и 

воспитания  

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно 
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связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития 

личности гражданина России.  

Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся основано на 

определённой системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать усвоение их 

обучающимися.  

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется по 

следующим направлениям:  

 

№ Направления Формируемые ценности 

1. Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Любовь  к России, своему народу, своему краю, 

служение Отечеству, правовое государство, 

гражданское обществ; закон и правопорядок, 

поликультурный мир, свобода личная и 

национальная, доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества. 

2. Воспитание нравственных 

чувств и этического сознания. 

Нравственный  выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; 

свобода совести и вероисповедания; толерантность, 

представление о вере, духовной культуре и светской 

этике. 

3. Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни. 

Уважение  к труду; творчество и созидание; 

стремление к познанию и истине; 

целеустремленность и настойчивость, бережливость. 

4. Формирование ценностного 

отношения к семье, здоровью 

и здоровому образу жизни. 

уважение родителей; забота о старших и младших; 

здоровье физическое и стремление к здоровому 

образу жизни, здоровье нравственное и социально-

психологическое. 

5. Воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде 

родная земля; заповедная природа; планета Земля; 

экологическое сознание. 

6. Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование представлений 

об эстетических идеалах и 

ценностях. 

красота; гармония; духовный мир человека; 

эстетическое развитие. 

 

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют друг 

друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций. 

 

II. 3.4. Содержание духовно-нравственного развития и воспитания на ступени начального 

общего образования 

 

Реализация программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования предполагает создание социально открытого 

пространства, когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы 

духовных и нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, 

стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности:  

- в содержании и построении уроков;  

- в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

- в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности учащихся; 
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- в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и смысла; 

- в личном примере ученикам.  

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования требуются 

согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: семьи, общественных 

организаций, включая и детско-юношеские движения и организации, учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, традиционных российских религиозных 

объединений. 

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся 

осуществляется на основе следующих принципов:  

-  нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные нормы, 

которыми он руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его отношение к 

своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам; 

- социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские отношения с 

другими субъектами социализации: семьей, общественными организациями и традиционными 

российскими религиозными объединениями, учреждениями дополнительного образования, 

культуры и спорта, СМИ; 

- индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка самоопределения 

личности, развития ее способностей, таланта, передача ей системных научных знаний, умений, 

навыков и компетенций, необходимых для успешной социализации; 

- интегративности программ духовно-нравственного воспитания – интеграция духовно-

нравственного развития и воспитания в основные виды деятельности обучающихся: урочную, 

внеурочную, внешкольную и общественно полезную; 

- социальной востребованности воспитания – соединение духовно-нравственного 

развития и воспитания с жизнью, реальными социальными проблемами, которые необходимо 

решать на основе морального выбора. 

В основе Программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной 

школы и организуемого в соответствии с ней нравственного уклада школьной жизни лежат три 

подхода: аксиологический, системно-деятельностный, развивающий. 

Аксиологический подход.  

Аксиологический подход является определяющим для всего уклада школьной жизни. Сам 

этот уклад должен быть социальной, культурной, личностной ценностью для младших 

школьников, педагогов и родителей.  

Аксиологический подход в воспитании утверждает человека как носителя базовых 

национальных ценностей, как высшую ценность, способную к принятию и внесению в мир 

абсолютных ценностей. Он позволяет выстроить на прочных нравственных основах уклад жизни 

младшего школьника и, таким образом, противостоять моральному релятивизму социальной 

среды. 

Системно-деятельностный подход. Этот подход является определяющим для основной 

образовательной программы начального общего образования.  

Системно-деятельностный подход выступает методологической основой организации 

уклада школьной жизни. Также он позволяет понять, что представляют собой воспитание и 

социализация в структурно-методологическом плане. Это не рядоположенный вид социально-

педагогической деятельности. Это метадеятельность, педагогически интегрирующая различные 

виды деятельности, в которые объективно включен младший школьник посредством усвоения 

идеалов, ценностей, нравственных установок, моральных норм. Таким образом, достигается 

согласование аксиологического и системно-деятельностного подходов к организации 

пространства духовно-нравственного развития младшего школьника.  

Развивающий подход. Он дает принципиальное понимание системно-деятельностной 

многоукладной технологии духовно-нравственного развития обучающегося. 

Процесс воспитания и социализации технологически начинается с определенной ценности 

(знания о ценности) и в ней же получает свое относительное завершение, но уже как в реально 

действующем и смыслообразующем мотиве поведения ребенка. В сознательном принятии 

определенной ценности, в движении от знания к личностной нравственной установке и 
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готовности действовать в согласии с ней заключен развивающий характер воспитания и 

социализации. Для достижения развивающего эффекта ценности должны быть понимаемы (как 

минимум узнаваемы, знаемы) и принимаемы (применимы ребенком как минимум в одной 

практической ситуации).  

Каждая из базовых ценностей, педагогически определяемая как вопрос, превращается в 

воспитательную задачу. Для ее решения школьники вместе с педагогами, родителями, иными 

субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию: 

 общеобразовательных дисциплин; 

 произведений искусства и кино; 

 традиционных российских религий; 

 периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих               

современную жизнь; 

 фольклора народов России; 

 истории, традиций и современной жизни своей малой родины; 

 истории своей семьи; 

 жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

 общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

 других источников информации и научного знания.  

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой 

деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса-задачи ценности. В свою 

очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании образовательного процесса и 

всего уклада школьной жизни. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни. 

Сам по себе этот уклад формален. Придаёт ему жизненную, социальную, культурную, 

нравственную силу педагог. 

Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, поступки, 

ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только словами, но и всем 

своим поведением, своей личностью формирует устойчивые представления ребёнка о 

справедливости, человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер 

отношений между педагогом и детьми во многом определяет качество духовно-нравственного 

развития и воспитания последних. 

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребёнку первый пример 

нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном развитии и 

воспитании личности. 

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося множеством 

примеров нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и мировой 

истории, истории и культуре традиционных религий, истории и духовно-нравственной культуре 

народов Российской Федерации, литературе и различных видах искусства, сказках, легендах и 

мифах. 

Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами активно противодействует 

тем образцам циничного, аморального, откровенно разрушительного поведения, которые в 

большом количестве и привлекательной форме обрушивают на детское сознание компьютерные 

игры, телевидение и другие источники информации. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать изоляцию детства, 

обеспечивать полноценное социальное созревание младших школьников. Необходимо 

формировать и стимулировать стремление ребёнка включиться в посильное решение проблем 

школьного коллектива, своей семьи, города, микрорайона, находить возможности для совместной 

общественно полезной деятельности детей и взрослых, младших и старших детей. 

 Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования раскрывается посредством решения следующих 

воспитательных задач:  
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Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

- элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

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

Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

- элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении; 

- элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

- интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

- уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

- ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

- начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны; 

- элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России и её народов; 

- интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта 

Российской Федерации, края (населённого пункта), в котором находится образовательное 

учреждение; 

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

- любовь к образовательному учреждению, своему городу, народу, России; 

- уважение к защитникам Родины; 

- умение отвечать за свои поступки; 

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

человеком своих обязанностей. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
- первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

- различение хороших и плохих поступков; 

- представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в 

населённом пункте, в общественных местах, на природе; 

- элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в 

развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

- уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

- установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

- бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

- знание правил этики, культуры речи; 

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

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

- представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

- отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 
- первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли 

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

- уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

- элементарные представления об основных профессиях; 

- ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

- элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни 

человека и общества; 
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- первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; 

- умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

- умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

- бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

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

отношению к результатам труда людей. 

Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни: 

- формирование отношения к семье как к основе российского общества 

- формирование у младшего школьника уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

- знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи знания о семейных ролях; 

- ценностное отношение к собственному здоровью и здоровью своих близких; 

- стремление к здоровому образу жизни, занятиям спортом; 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

- развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной 

роли человека в природе; 

- ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

- элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

- бережное отношение к растениям и животным. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

- представления о душевной и физической красоте человека; 

- формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

- интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке; 

- интерес к занятиям художественным творчеством; 

- стремление к опрятному внешнему виду; 

- отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 

II. 3. 5. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени начального общего 

образования 

 

Направление Виды деятельности Формы занятий 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека: 

1.Получение первоначальных представлений 

о Конституции РФ, ознакомление с 

государственной символикой РФ. 

2. Ознакомление с героическими страницами 

истории России, родного края, жизнью 

замечательных людей, явивших примеры 

гражданского служения, исполнения 

патриотического долга, с обязанностями 

гражданина. 

3.Знакомство с важнейшими событиями в 

истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников. 

4. Знакомство с деятельностью 

общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности, детско-

Беседы, чтение книг; 

изучение предметов, 

предусмотренных 

базисным учебным 

планом; просмотр 

кинофильмов; 

экскурсии, путешествия 

по памятным местам; 

проведение классных 

часов, творческих 

конкурсов, мероприятий, 

посвященных 

государственным 

праздникам; участие в 

социальных проектах; 
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юношеских движений, организаций, 

сообществ, с правами гражданина. 

5. Получение первоначального опыта 

межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми – представителями разных 

народов России, знакомство с особенностями 

их культур и образа жизни. 

организация встреч с 

ветеранами и 

военнослужащими. 

Воспитание 

нравственных 

чувств и этического 

сознания: 

 

1.Получение первоначального представления 

о базовых ценностях отечественной 

культуры, традиционных моральных нормах 

российских народов. 

2. Получение первоначальных представлений 

об исторических и культурологических 

основах традиционных религий.  

3. Участие в проведении уроков этики, 

внеурочных мероприятий, направленных на 

формирование представлений о нормах 

морально-нравственного поведения, игровых 

программах, позволяющих школьникам 

приобретать опыт ролевого нравственного 

взаимодействия; 

4. Ознакомление с основными правилами 

поведения в школе, общественных местах, 

обучение распознавать хорошие и плохие 

поступки. 

5. Усвоение первоначального опыта 

нравственных взаимоотношений в 

коллективе класса и школы - овладение 

навыками вежливого, приветливого, 

внимательного отношения к сверстникам, 

старшим и младшим школьникам, взрослым.  

6. Посильное участие в делах 

благотворительности, милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, заботе о животных, 

живых существах, природе.  

8. Получение первоначальных представлений 

о нравственных взаимоотношениях в семье. 

Изучение учебных 

предметов, и предметов 

внеурочной 

деятельности:  «Основы 

православной 

культуры»,  беседы, 

классные часы; просмотр 

учебных фильмов, 

наблюдения и 

обсуждения в 

педагогически 

организованной 

ситуации поступков, 

поведения разных 

людей; экскурсии, 

заочные путешествия; 

участие в творческой 

деятельности; в 

коллективных играх. 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни 

 

1.Получение первоначальных навыков 

сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми 

в учебно-трудовой деятельности. 

2. Получение представлений о роли знаний, 

труда и значении творчества в жизни 

человека и общества. 

3. Знание о профессиях своих родителей. 

4. Приобретение опыта уважительного и 

творческого отношения к учебному труду. 

5. Умение творчески применять знания, 

полученных при изучении учебных 

предметов на практике. 

6. Приобретение начального опыта участия в 

различных видах общественно полезной 

деятельности на базе школы 7. Приобретение 

умений и навыков самообслуживания в 

Изучение учебных 

дисциплин; экскурсии на 

производство; встречи с 

представителями 

различных профессий; 

организация и 

проведение презентаций 

учебных и творческих 

достижений; участие в 

разработке и реализации 

различных проектов; 

работа в творческих и 

учебно-

производственных 

мастерских, трудовые 

акции. 
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школе и дома 

Формирование 

ценностного 

отношения к семье, 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни 

1.Приобретение познаний о здоровье, 

здоровом образе жизни, возможностях 

человеческого организма, об основных 

условиях и способах укрепления здоровья. 

2. Практическое освоение методов и форм 

физической культуры, здоровьесбережения, 

простейших элементов спортивной 

подготовки. 

3. Получение навыков следить за чистотой и 

опрятностью своей одежды, за чистотой 

своего тела, рационально пользоваться 

оздоровляющим влиянием природных 

факторов, экологически грамотного питания.  

4. Получение элементарных представлений о 

взаимосвязи, взаимозависимости 

физического, нравственного и социально-

психологического здоровья. 

5. Получение знаний о возможном 

негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека 

 

Уроки физической 

культуры, беседы о 

значении занятий 

физическими 

упражнениями, 

активного образа жизни, 

спорта, прогулок на 

природе для укрепления 

своего здоровья; 

просмотр учебных 

фильмов; встречи со 

спортсменами, 

тренерами; 

здоровьесберегающие 

формы досуговой 

деятельности; игровые и 

тренинговые программы 

в системе 

взаимодействия 

образовательных и 

медицинских 

учреждений; проекты; 

семейные праздники. 

 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание) 

1.Усвоение элементарных представлений об 

экокультурных ценностях, традициях 

этического отношения к природе в культуре 

народов России, других стран, нормах 

экологической этики, об экологически 

грамотном взаимодействии человека с 

природой. 

2. Получение первоначального опыта 

эмоционально-чувственного 

непосредственного взаимодействия с 

природой, экологически грамотного 

поведения в природе. 

3. Получение первоначального опыта участия 

в природоохранительной деятельности. 

4. Усвоение в семье позитивных образцов 

взаимодействия с природой. 

Изучение учебных 

дисциплин; беседы, 

просмотр учебных 

фильмов; экскурсии, 

прогулки, туристические 

походы; высадка 

растений, создание 

цветочных клумб, 

очистка доступных 

территорий от мусора, 

подкормка птиц;. 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание) 

 

1.Получение элементарных представлений об 

эстетических идеалах и художественных 

ценностях культуры России, культур народов 

России. 

2. Ознакомление с эстетическими идеалами, 

традициями художественной культуры 

родного края, с фольклором и народными 

художественными промыслами. 

3. Обучение видению прекрасного в 

окружающем мире, природе родного края. 

4. Получение первоначального опыта 

самореализации в различных видах 

творческой деятельности, умения выражать 

Изучение учебных 

дисциплин; встречи с 

представителями 

творческих профессий; 

экскурсии  к памятникам 

зодчества и на объекты 

архитектуры, знакомство 

с лучшими 

произведениями 

искусства в музеях, на 

выставках, по 

репродукциям, учебным 

фильмам; посещение 
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себя в доступных видах и формах 

художественного творчества.  

5. Получение элементарных представлений о 

стиле одежды как способе выражения 

внутреннего душевного состояния человека. 

конкурсов, фестивалей; 

организация выставок; 

проведение культурно-

досуговых программ. 

 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной 

деятельности, социальных и культурных практик с помощью следующих инструментов: 

1. УМК «Школа Росси»; 

2. Программ дополнительного образования; 

3. Социально-педагогического партнерства субъектов воспитания обучающихся; 

4. Целевых программ воспитания. 

В содержание системы учебников УМК «Школа России» заложен огромный 

воспитывающий и развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать 

целевые установки, заложенные в «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России».  

Важнейшая задача российской школы — становление российской гражданской 

идентичности обучающихся, в комплексе учебников реализуется различными средствами. 

Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлен с ориентацией на 

формирование базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов системы 

учебников в детях воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, своей малой 

Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и культурным ценностям, уважительное 

отношение ко всем народам России, к их национальным культурам, самобытным обычаям и 

традициям, к государственным символам Российской Федерации. 

Дети, обучающиеся по рассматриваемым системам учебников, знакомятся с образцами 

служения Отечеству, постигают причастность каждого человека, каждой семьи к жизни России, 

осознают значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины, чтобы уже в этом 

возрасте почувствовать себя маленькими гражданами великой страны. 

Во-вторых, родиноведческие и краеведческие знания, содержательное, дидактическое и 

методическое обеспечение которых составляет значительную часть содержания учебников. 

Учитывая особенности предметных областей учебного плана начального общего образования 

ФГОС и возрастные психологические особенности младших школьников, одной из важнейших 

задач является развитие у ребенка интереса, переходящего в потребность к познанию, изучению 

своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного и 

культурного величия. 

В третьих, поликультурность содержания системы учебников носит сквозной характер. Она 

обеспечивается в каждой предметной линии, с учетом предметной специфики и отражает 

многообразие и единство национальных культур народов России, содействуя формированию у 

обучающихся толерантности, способности к межнациональному и межконфессиональному 

диалогу, знакомству с культурами народов других стран мира.  

 

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

(в зависимости от этапа реализации программы развития воспитания календарь 

традиционных дел может меняться). 

 

№ сроки Тема мероприятия 

1.  сентябрь День Знаний. День села. Туристический слет. 

2.  сентябрь Акция «Сохрани свое сердце здоровым!» 

3.  октябрь День учителя. Праздник осени. Дни Российской культуры; 

День здоровья. 

4.  ноябрь День народного единства. Месячник антинаркотической 

работы. День Матери. День Отца. 
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5.  декабрь Новогодний праздник. Выставка «Новогодняя игрушка» 

6.  январь Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья». 

7.  февраль Месячник оборонно-массовой работы. День защитника 

России. 

8.  март Праздник мам. Праздник книги. Встречаем весну. Научно-

практическая конференция (школьный этап) 

9.  апрель Весенняя неделя добрых дел. Общешкольный конкурс 

ученичества «Золотой РОСТок» 

10.  май Вахта памяти. Последний звонок. До свидания, школа, 

здравствуй лето! 

 

   Социально-педагогическое партнерство 

 

Создание среды, школьного пространства духовно-нравственного воспитания и развития 

учащихся является важнейшей задачей деятельности школы. Именно в этом пространстве 

декларируются, осмысливаются, утверждаются, развиваются и реализуются нравственные 

ценности.  

В школе организованы подпространства, позволяющие учащимся:  

 изучать символы российской государственности и символы родного края; 

общенациональные, муниципальные и школьные праздники; историю, культурные традиции, 

достижения учащихся и педагогов школы; связи школы с социальными партнерами. В классных 

комнатах имеются символы российской государственности, в рекреациях - стенды с информацией 

о достижениях в учебе и спорте обучающихся школы; 

 осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами 

эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в архитектурном и предметном 

пространстве школы; ценности здорового образа жизни. В школе имеются оборудованные 

рекреации для игр на переменах, игровая площадка на территории школы, актовый зал для 

проведения мероприятий, спортивный зал и спортивные площадки. 

Школа активно взаимодействует со следующими учреждениями культуры, реализуя 

программу  «Духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся»: 

 с МАОУ ДОД «Центр детского и юношеского творчества» (работа в группе 

продлённого дня), 

 с сельской библиотекой (беседы, лектории),  

 Острецовский Дом культуры (внеклассные мероприятия), 

 ОГБОУ НПО Профессиональный лицей № 46 (профориентация),  

 МКОУ ДОД «ДЮСШ» (спортивная работа), 

 отделами культуры и отделом по делам молодёжи и спорту администрации 

муниципального образования « Родниковский муниципальный район», 

 администрацией муниципального образования «Острецовское сельское поселение».  

 

II. 3. 6. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию и воспитанию учащихся 

 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального общего 

образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и семьёй, 

внешкольными учреждениями по месту жительства. Взаимодействие образовательного 

учреждения и семьи имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни 

обучающегося. В формировании такого уклада свои традиционные позиции сохраняют 

учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. Таким образом, важным условием 

эффективной реализации задач духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

является эффективность педагогического взаимодействия различных социальных субъектов при 

ведущей роли педагогического коллектива образовательного учреждения. 
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При разработке и осуществлении программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования образовательное учреждение может 

взаимодействовать с общественными организациями и объединениями гражданско-

патриотической, культурной, экологической и иной направленности, детско-юношескими и 

молодёжными движениями, организациями, объединениями, разделяющими в своей деятельности 

базовые национальные ценности и готовыми содействовать достижению национального 

педагогического идеала. При этом могут быть использованы различные формы взаимодействия: 

1. Участие представителей общественных организаций и объединений, а также 

традиционных религиозных организаций с согласия обучающихся и их родителей (законных 

представителей) в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений 

программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования; 

2. Проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного 

развития и воспитания в образовательном учреждении. 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является 

организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-нравственного 

развития и воспитания учащихся в следующих направлениях: 

• Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

учащихся путем проведения родительских собраний, публичных докладов школы по итогам 

работы за год и т.п. 

• Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и 

родителей путем организации совместных мероприятий, праздников, акций (День Семьи, 

Проводы зимы (Масленица), спортивные праздники, праздник Букваря, театральные постановки 

ко дню учителя и дню мамы и т.п.). 

• Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их 

к активной деятельности в составе Управляющего Совета школы, активизации деятельности 

родительских комитетов классных коллективов учащихся, проведения совместных школьных 

акций  и т.п. 

• Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один из 

самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, поскольку уклад 

семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих 

нравственный уклад жизни обучающегося. 

Необходимо восстановление с учётом современных реалий накопленных в нашей стране 

позитивных традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и 

образовательного учреждения, систематического повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей). 

Система работы образовательного учреждения по повышению педагогической культуры 

родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся младшего школьного возраста основана на следующих принципах: 

1.совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в 

том числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности 

образовательного учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в 

разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

2.сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 
родителей (законных представителей); 

3.поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

4. действие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей. 
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Содержание программ повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) отражает содержание основных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 

используются различные формы работы, в том числе:  

1. Родительские собрания 

2. Родительский лекторий; 

3. Педагогический практикум; 

4. Тренинг и анкетирование для родителей и др. 

5.        Наглядная агитация для семьи и родителей (выставки, классные уголки для 

родителей, доска объявлений). 

II. 3. 7.  Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования 

 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, формирование 

знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения 

действительности и общественного действия в контексте становления идентичности 

(самосознания) гражданина России. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования должно обеспечиваться достижение 

обучающимися: 

 воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрёл, 

участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного 

действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

 эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т. д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности обучающегося, 

формирование его социальных компетенций и т. д. — становится возможным благодаря 

воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и 

воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также 

собственным усилиям обучающегося. 

 

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням: 

 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах 

поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни.  

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной 

реальности в целом.  

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника социально 

приемлемых моделей поведения.  
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Действия педагога, направленные на достижения воспитательных результатов.  

 

Уровень Особенности 

возрастной категории 

Действия педагога 

1 уровень 

(1 класс) 

Приобретение 

школьником 

социальных 

знаний 

Восприимчивос

ть к новому 

социальному знанию, 

стремление понять 

новую школьную 

реальность 

Педагог должен поддержать стремление 

ребенка к новому социальному знанию, создать 

условия для самого воспитанника в формировании 

его личности, включение его в деятельность по 

самовоспитанию (самоизменению).  

В основе используемых воспитательных 

форм лежит системно-деятельностный подход 

(усвоение человеком нового для него опыта 

поведения и деятельности). 

2 уровень 
(2-3 класс) 

Получение 

школьником 

опыта 

переживания и 

позитивного 

отношения к 

базовым 

ценностям 

общества  

Во втором и 

третьем классе, как 

правило, набирает 

силу процесс развития 

детского коллектива, 

резко активизируется 

межличностное 

взаимодействие 

младших школьников 

друг с другом 

Создание педагогом воспитательной среды, в 

которой ребенок способен осознать, что его 

поступки, во-первых, не должны разрушать его 

самого и включающую его систему (семью, 

коллектив, общество в целом), а во-вторых, не 

должны привести к исключению его из этой 

системы. 

В основе используемых воспитательных 

форм лежит системно-деятельностный подход и 

принцип сохранения целостности систем. 

3 уровень 
( 4 класс) 

Получение 

школьником 

опыта 

самостоятельного 

общественного 

действия. 

Потребность в 

самореализации, в 

общественном 

признании, в 

желаниями проявить и 

реализовать свои 

потенциальные 

возможности, 

готовность приобрести 

для этого новые 

необходимые 

личностные качества и 

способности 

Создание к четвертому классу для младшего 

школьника реальной возможности выхода в 

пространство общественного действия т.е. 

достижения третьего уровня воспитательных 

результатов. 

Такой выход для ученика начальной школы 

должен быть обязательно оформлен как выход в 

дружественную среду. Свойственные современной 

социальной ситуации конфликтность и 

неопределенность должны быть в известной 

степени ограничены. 

Однако для запуска и осуществления 

процессов самовоспитания необходимо, прежде 

всего, сформировать у ребенка мотивацию к 

изменению себя и приобретение необходимых 

новых внутренних качеств. Без решения этой 

проблемы ученик попросту окажется вне 

пространства деятельности по самовоспитанию, и 

все усилия педагога будут тщетны. 

В основе используемых воспитательных 

форм лежит системно-деятельностный подход и 

принцип сохранения целостности систем. 

 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 
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 на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

 на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных 

поступков; 

 на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими элементов 

опыта нравственного поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 

мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их 

личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относительной 

полноты. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 

эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — формирование основ 

российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие нравственного 

самосознания, укрепление духовного и социально-психологического здоровья, позитивного 

отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д. Это позволит: 

1. разрабатывать образовательные программы внеурочной деятельности с четким 

представлением о результатах;  

2. подбирать такие формы внеурочной деятельности, которые гарантируют достижение 

результата определенного уровня;  

3. выстраивать логику перехода от результатов одного уровня к другому;  

4. диагностировать результативность и эффективность внеучебной деятельности  

5. оценивать качество программ внеурочной деятельности по достижению результатов, 

соответствие избранных форм предполагаемым результатам.  

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования планируется достижение следующих 

результатов: 

 

Направления программы Ожидаемые результаты 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему 

краю, отечественному культурно-историческому наследию, 

государственной символике, законам Российской Федерации, 

русскому и родному языку, народным традициям, старшему 

поколению; 

 элементарные представления об институтах 

гражданского общества, о государственном устройстве и 

социальной структуре российского общества, наиболее 

значимых страницах истории страны, об этнических традициях 

и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения 

гражданского и патриотического долга; 

 первоначальный опыт постижения ценностей 

гражданского общества, национальной истории и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации 

гражданской, патриотической позиции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 начальные представления о правах и обязанностях 

человека, гражданина, семьянина, товарища. 

 

Воспитание нравственных 

чувств и этического 

сознания 

 начальные представления о моральных нормах и 

правилах нравственного поведения, в том числе об этических 

нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, 

этносами, носителями разных убеждений, представителями 

различных социальных групп; 
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 нравственно-этический опыт взаимодействия со 

сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в 

соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, 

сочувствие к человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные 

проявления в детском обществе и обществе в целом, 

анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков Других людей; 

 уважительное отношение к родителям (законным 

представителям), к старшим, заботливое отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и образовательного 

учреждения, бережное отношение к ним. 

 

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку 

труда, трудовым достижениям России и человечества, 

трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 элементарные представления о различных профессиях; 

 первоначальные навыки трудового творческого 

сотрудничества со сверстниками, старшими детьми и 

взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, 

творчества, создания нового; 

 первоначальный опыт участия в различных видах 

общественно полезной и личностно значимой деятельности; 

 потребности и начальные умения выражать себя в 

различных доступных и наиболее привлекательных для ребёнка 

видах творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, 

познавательной и практической, общественно полезной 

деятельности. 

Формирование ценностного 

отношения к семье, 

здоровью и здоровому 

образу жизни 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью 

близких и окружающих людей; 

 формирование ценностного отношения к семье как к 

основе российского общества 

 .. формирование у младшего школьника уважительного 

отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к 

старшим и младшим; 

 .. представления обучающегося о культурно-исторических 

традициях российской семьи, знания о семейных ролях; 

 элементарные представления о взаимной 

обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-психологического 

здоровья человека, о важности морали и нравственности в 

сохранении здоровья человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей 

деятельности; 

 первоначальные представления о роли физической 

культуры и спорта для здоровья человека, его образования, 

труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на здоровье человека. 
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Воспитание ценностного 

отношения к природе, окру-

жающей среде 

(экологическое воспитание) 

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-

нравственного отношения к природе; 

 элементарные знания о традициях нравственно-

этического отношения к природе в культуре народов России, 

нормах экологической этики; 

 первоначальный опыт участия в природоохранной 

деятельности в школе, на пришкольном участке, по месту 

жительства; 

 личный опыт участия в экологических инициативах, 

проектах. 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое 

воспитание) 

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, 

поступках людей; 

 элементарные представления об эстетических и 

художественных ценностях отечественной культуры; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения 

народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора 

народов России; 

 первоначальный опыт эстетических переживаний, 

наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, 

эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах 

творческой деятельности, формирование потребности и умения 

выражать себя в доступных видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в 

пространстве образовательного учреждения и семьи. 

 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: 

экспертные суждения (родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, позволяющие 

анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности; различные тестовые инструменты, 

созданные с учетом возраста; самооценочные суждения детей.  

 

Мониторинги, которые помогут отследить полученные результаты: 

 

Уровень воспитанности;  

1. Уровень социализированности;  

2. Уровень учебной мотивации;  

3. Уровень удовлетворённости учебным процессом (дети, родители);  

4. «Оценка здоровьесберегающей деятельности образовательного учреждения»; 

5. Занятость учащихся во внеурочной деятельности  

 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников 

начальной школы, относятся: 

 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-

личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические предпочтения 

и др.); 

 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 

 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и т.п.). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном 

сотрудничестве с семьей ученика.  
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Диагностика обучающихся начальной школы. 

 

Класс Задачи 
Форма 

диагностики 

1класс 

Необходимость  выявить некоторые ценностные 

характеристики личности (направленность «на себя», «на 

общение», «на дело»), которые помогут учителю грамотно 

организовать взаимодействие с детьми. 

Тест 

направленности 

личности Б. 

Басса 

2 -3 класс 

Особенности  самооценки и уровня притязаний каждого 

ребенка, его положение в системе личных взаимоотношений 

класса («звезды», «предпочитаемые», «принятые», 

«непринятые», «пренебрегаемые»), а также характер его 

отношения к школе.  

Анкета 

«Отношение 

учащихся к 

школе, себе и 

другим» 

4 класс 
Изучения  самооценки детей младшего школьного возраста.  Методика 

«Оцени себя» 

 

Приложение  

Комплексный (вариативный) план по реализации программы   

Мероприятия Сроки Ответственные 

Работа по нравственному воспитанию в рамках образовательного процесса 

(диагностическая работа) 

Включение в планы воспитательной работы вопросов 

нравственного воспитания 

Ежегодно Классные 

руководители 

Систематическое проведение классных часов по 

нравственному воспитанию 

Один раз в 

четверть 

Классные 

руководители 

Создание школьной методической базы по нравственному воспитанию 

Создание базы данных Интернет-ресурсов Весь период Учитель  

информатики 

Пополнение школьной библиотеки, видеотеки, аудиотеки 

материалами нравственного содержания 

Весь период Администрация 

школы 

Создание банка методических разработок внеклассных 

мероприятий и уроков  нравственной направленности 

Весь период Все педагоги 

Участие в  мероприятиях 

Участие школьников в акциях по восстановлению 

памятников духовной культуры 

Весь период Классные 

руководители, 

администрация 

поселения, ДК. 

Конкурс детского рисунка на тему «Война глазами детей» Апрель-май Учитель ИЗО 

Участие в районной олимпиаде по историческому 

краеведению 

Ежегодно Учитель истории и 

краеведения. 

Участие в районной выставке декоративно-прикладного 

творчества, посвященной Победе  

Ежегодно Учитель ИЗО, 

администрация 

Проведение соревнований среди школьников, 

посвященных Дню защитника Отечества 

Ежегодно Учитель физкультуры, 

классные 

руководители  

Конкурс новогодних и рождественских открыток, 

рисунков, плакатов среди учащихся   

Ежегодно Классные 

руководители 

Организация социально значимых дел, акций 

Акция «Берегите природу!» сентябрь Классные 
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II.4. Программа формирования экологической  культуры здорового и 

безопасного   образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

в соответствии с определением Стандарта — комплексная программа формирования у 

обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка. 

   Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, 

таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность человека 

и государства. Программа направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся 

повышать свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно 

придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, вести работу по 

экологическому просвещению, ценить природу как источник духовного развития, информации, 

красоты, здоровья, материального благополучия.  

   Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни на ступени начального общего образования сформирована с учётом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

• неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

• факторы риска, имеющие 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, обусловливающей временной разрыв между 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; 

• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 

существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей опыта 

«нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием 

ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы (необходимость лежать в 

постели, болезненные уколы). 

   Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся является направляемая и организуемая взрослыми 

самостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной социализации 

ребёнка в образовательном учреждении, развивающая способность понимать своё состояние, 

знать способы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности, 

питания, правил личной гигиены. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования 

экологической культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени 

начального общего образования являются:  

 Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 

 СанПиН,  п.2.4.2. 2821-10  “Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях”. 

Акция «Милосердие» Декабрь руководители 

Операция «Забота» Октябрь 

Операция «Внимание, дети!» В течение 

каникул 
 

Операция «Ветераны!» Май 
 

Акция «Чистое село» Май 
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 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 

школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

 Об организации обучения  в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо 

МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);  

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 

220/11-13 от 20.02.1999); 

 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); 

 Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования (2009 г.). 

 

II. 4. 1. Анализ состояния работы  

 по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

 

Первая ступень – важнейший этап для формирования экологической культуры младших 

школьников. 

     Одна из задач заключается в том, чтобы  дать учащимся общие знания о мире 

людей и мире природы, как ближайшем окружении ребенка и о взаимоотношениях в системах 

«человек – человек», «природа – природа», «природа – человек». 

Формирование ответственного отношения к окружающей среде, строится на базе 

экологического сознания, предполагает соблюдение нравственных и правовых принципов 

природопользования, активную деятельность по изучению и охране природы своей местности. 

Содержание экологического воспитания включает в себя систему норм  и  ценностей. При этом 

человек рассматривается как часть природы, а при характеристике природы подчеркивается ее 

многосторонняя ценность для человека. Содержание экологического воспитания усваивается 

учащимися в их различной деятельности. Каждая из форм организации учебного процесса в школе 

стимулирует разные виды познавательной деятельности учащихся: самостоятельная работа с 

различными источниками информации позволяет накопить фактический материал, раскрыть 

сущность проблемы; игра формирует опыт принятия целесообразных решений, творческие 

способности, позволяют внести реальный вклад в изучение и сохранение местной природы. На 

первых этапах наиболее целесообразны методы, которые анализируют и корректируют 

сложившиеся у школьников экологические ценностные ориентации, интересы и потребности. 

Используя их опыт наблюдений и природоохранительной деятельности, учитель в ходе беседы с 

помощью фактов, цифр, суждений вызывает эмоциональные реакции учащихся, стремится 

сформировать у них личное отношение к проблеме. На этапе формирования экологической 

проблемы особую роль приобретают методы, стимулирующие самостоятельную деятельность 

учащихся. Задания и задачи направлены на выявление противоречий во взаимодействии общества 

и природы, на формирование проблемы и рождение идей о пути ее решения с учетом концепции 

изучаемого предмета.  

Основными формами работы являются: творческие объединения, внеклассная работа по 

предметам, практические работы в классе и на местности, экскурсии в природу и  музеи, 

экологические походы, труд на пришкольном участке, просмотр видео фильмов. 

 Классные руководители применяют разнообразные формы и методы работы по 

экологическому воспитанию и образованию. Используются нетрадиционные формы занятий, 

исследовательская деятельность, сочинение сказок о домашних, диких животных, с привлечением 

научных знаний об этих животных из энциклопедий, фотографирование, зарисовки животных, 

сочинение загадок, стихотворений о животных,  выяснение с детьми, занесено ли то или иное 

животное в Красную книгу  и многие другие виды деятельности.  

Большая  роль в экологическом воспитании младших школьников отводится занятиям, 

которые проводятся вне класса (на пришкольном участке, учреждениях культуры); беседа, игра, 

конструирование, изобразительная деятельность, рассказывание, просмотр отрывка фильма на 

экологическую тему, игра,  рассматривание иллюстраций, рассказ учителя, продуктивная 

деятельность (изобразительная, трудовая, проведение опытов) 
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Формирование здорового образа жизни, воспитание потребности быть здоровым у 

учащихся — одна из основных задач школы. Разрешение этой задачи планируется в школе  как 

через содержание урочной деятельности, так и через проведение внеурочных мероприятий, 

направленных на формирование здорового образа жизни: спортивные соревнования, дни 

здоровья, профилактика наркомании, табакокурения, алкоголизма, токсикомании. Классные 

руководители изучали результаты медицинского осмотра учащихся, в системе работали с листком 

здоровья, регулярно проводились дни здоровья,  тематические классные часы, беседы и 

инструктажи по ТБ, ПДД. При проведении «Дней здоровья» полностью использовалась школьная 

спортивная база, а также расположенные на территории школы спортивная площадка.  

Школа всегда активно принимает участие в спортивных районных мероприятиях. 

Регулярно проходит осенний туристический слет. Школьники участвуют в школьных и районных 

соревнованиях «Весёлые старты», «Папа, мама, я - спортивная семья».  Все обучающиеся школы 

обеспечены горячим питанием, ежегодно в школе проводится ежегодное медицинское 

обследование в Родниковском медицинском Центре Здоровья. В период летних каникул в  школе 

организуется школьный летний  оздоровительный лагерь (июнь, июль). 

При работе с учащимися и родителями большое внимание уделялось проблеме физической 

подготовленности детей, недостаточной двигательной активности современных школьников, 

проводились учителями физкультуры беседы с родителями отдельных учащихся и выступления на 

родительских собраниях. 

Особая роль отводилась системе тематических классных часов, лекции, бесед, 

формирующих потребность в валеологических знаниях и умениях, создающих условия для 

организации здорового образа жизни. 

Цель:   
• Создание условий для  развития здоровьсберегающей и здоровьеформирующей среды в 

образовательном учреждении, в которой формируются   у обучающихся знания, установки, 

личностные ориентиры и нормы поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психологического здоровья как одного из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования; 

• формирование у школьников экологической культуры, взаимоотношения человека и 

природы в историческом аспекте;  

Задачи: 

• сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от 

общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

• дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, 

переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, 

алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

• сформировать представление об основных компонентах  культуры здоровья и 

здорового образа жизни: 

• научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе их 

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 о характере взаимоотношений человека и природы, основах  

экологической безопасности и проблемах, возникающих в результате нарушения экологического 

равновесия и способах их разрешения; 

 сформировать представление об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей 

среды; 
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 создать условия для формирования познавательного интереса и бережного 

отношения к природе;  

• обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

• сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

• научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, 

позволяющих сохранять и укреплять здоровье;  

• научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, 

позволяющих сохранять и укреплять экологию региона, страны; 

• сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни содержит: 

 

1.Использование возможностей УМК «Школа России» в образовательном процессе. 

2.Здоровьесберегающая инфраструктура 

3.Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 

4.Организация физкультурно-оздоровительной работы. 

5.Реализация дополнительных образовательных программ. 

6.Просветительская работа с родителями (законными представителями учащихся). 

7.Оценка эффективности реализации программы. 

 

II. 4. 2.  Использование возможностей УМК «Школа России» в образовательном процессе 

 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами 

урочной деятельности может быть реализована с помощью УМК «Школа России».   

Учебно-методический комплект «Школа России» способствует созданию 

здоровосберегающей среды обучения; формирует установку школьников на безопасный, здоровый 

образ жизни.  

1)  В целях создания здоровьесберегающей среды УМК «Школа России» обеспечивает  

организацию адаптационного периода обучения первоклассников в течение 2-6 – и первых 

месяцев. Это способствует благоприятному вхождению ребёнка в школьную жизнь,  позволяет 

провести необходимую коррекционную работу для подведения детей к единому стартовому 

уровню.  

Учебники разработаны с учётом психологических и возрастных особенностей младших 

школьников, на основе принципа вариативности, благодаря этому закладывается возможность 

обучения детей с разным уровнем развития, возможность выстраивания дифференцированной 

работы, индивидуальных программ обучения, в том числе для так называемых правополушарных 

детей. Система заданий комплекта предоставляет учащимся реализовывать право на выбор, на 

ошибку, на помощь, на успех, тем самым способствуя созданию психологического комфорта при 

обучении. 

Создание ситуаций выбора, разноуровневые задания позволяют каждому учащемуся 

обучаться на максимально посильном для него уровне, реализовать свои интересы и склонности, 

снимают излишнее эмоциональное и интеллектуальное напряжение, способствуют формированию 

положительных внутренних мотивов учения. 

2) УМК «Школа России» формирует установку школьников на безопасный, здоровый образ 

жизни. Содержание учебников имеет культурологический, этический и личностно 

ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания учащимися начальных 

классов основных правил поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и 

нравственных норм. Достижению личностных результатов способствует тесная связь изучаемого 

материала с повседневной жизнью ребенка. Учебники ориентируют педагога на обсуждение с 

детьми  проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного физического, 

психологического, нравственного и  духовного здоровья. Каждый из учебных предметов вносит 

свой вклад в решение этой задачи. 
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Учебники курса «Русский язык» содержат задания, мотивирующие учащихся на здоровый 

образ жизни. Ряд заданий акцентируют внимание на физическом здоровье. Они даются на 

материале пословиц, текстов о спорте, занятиях физической культурой, режиме дня. (Например, 

составь устный рассказ о своём режиме дня; придумай упражнения для утренней зарядки и разучи 

их с друзьями; составь письменный рассказ о  своих занятиях спортом и т.д.)  При выполнении  

заданий на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы соблюдения правил перехода 

улицы, активного отдыха летом и зимой.  

Учебники  русского языка несут особое отношение к слову, к языку своего народа, его 

колориту и мудрости, духовно-нравственному содержанию. Задания помогают детям осваивать 

этикетные формы обращения и поведения. Обучение вежливому обращению, решению 

коммуникативных задач (в том числе отказ, просьба) способствует бесконфликтному выходу из 

ситуаций,  нацеливает учащихся на выстраивание добрых отношений  с людьми, на сохранение 

нравственного и психологического здоровья. 

Учебники «Литературное чтение» содержат литературные тексты мастеров 

художественного слова, детских писателей, фольклорные произведения народов России, работая с 

которыми дети постигают простые и вечные истины добра, сострадания, сочувствия, любви к 

другим людям, к Родине, родной природе. В процессе взаимодействия учащихся с 

художественными произведениями, которому помогают вопросы и задания, происходит не только 

интеллектуальное познание, но и самопознание, переосмысление читательских переживаний и 

перенос нравственных открытий в жизненный опыт. Возможность выбора заданий для реализации 

творческих способностей учащихся способствует созданию комфортной атмосферы и сохранению 

психологического здоровья учащихся. (Например: «Если захочешь, можешь нарисовать 

иллюстрации к произведению», «Сочини рассказ. Запиши его или нарисуй иллюстрации к нему», 

««Выучи стихотворение, которое тебе понравилось» и др.) 

В курсе «Окружающий мир» выделяется раздел «Человек», где рассматриваются 

различные аспекты здоровья человека: «Человеку важно быть здоровым», «Основные условия 

здорового образа жизни», «Правила личной гигиены», «Эмоциональное состояние человека» и т.д. 

Особую актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой безопасного поведения 

ребенка в природном и социальном окружении (например, темы: «Основные правила безопасного 

поведения на улице», «Отдых в семье», «Основные правила безопасного поведения дома», «Этика 

и культура поведения в обществе» и т.д.), а также. (Знакомство с организмом человека и 

функционированием основных систем органов позволяет акцентировать внимание учащихся на 

факторах, создающих угрозу здоровью (солнечные ожоги, курение, шум,  ), вопросах личной 

гигиены и способах поддержания и укрепления здоровья (темы «Как нужно купаться и загорать», 

«Осанка и здоровье», «Как укрепить сердце», «Береги органы дыхания» «Береги зубы», и др.).  

Закладываются основа формирования экологического мышления и сознания: грамотное поведение 

в природе, желание внести посильный вклад в ее сохранение (темы: «Человек и природа», 

«Правила поведения в природе», «Кто и как изучает природу»). 

 Курс «Математика» включает адаптационный период, обеспечивающий условия для 

развития каждого первоклассника. В учебнике для 1 класса этот период представлен системой 

развивающих заданий: часть заданий ориентирована на учащихся, плохо подготовленных к школе, 

часть заданий предназначена для сильных учащихся. Адаптационный период дает учителю 

возможность выстроить индивидуальные траектории развития первоклассников с учетом их 

подготовки и особенностей развития, выровнять уровень дошкольной подготовки учащихся и 

подготовить их к дальнейшему обучению, интенсивной учебной нагрузке. 

Принцип вариативности и возможности выбора заданий активно используется на 

протяжении всего курса и обеспечивает дифференцированный подход в обучении, что позволяет 

каждому учащемуся обучаться на уровне, соответствующим его способностям, особенностям 

развития и склонностям. 

Ряд заданий по математике задает образцы здорового образа жизни и имеет прикладной 

характер (например, подготовься к походу, что возьмёшь, сколько будет весить твой рюкзак; 

составь диаграмму своего распорядка дня; выбери безопасный маршрут и рассчитай его и др.)  

В курсе «Иностранный язык (английский)» широко представлены задания, 

направленные на воспитание ценностного отношения к своему здоровью, здоровью близких и 
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окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе, на воспитание толерантного 

отношения к другим народам и культурным традициям. 

В курсе «Технология» формируются первоначальные представления о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности 

правильного выбора профессии; навыки самообслуживания; первоначальные навыки совместной 

продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации. На 

уроках технологии особое значение уделяется освоению учащимися правил безопасной работы с 

инструментами и приспособлениями.  

Учебники музыки и изобразительного искусства помогают решать задачи духовно-

нравственного здоровья учащихся, творческого отношения к жизни. Обучение строится на основе 

лучших культурно-исторических и национально-культурных традиций народов России.   

Введение заданий,  основанных на моделировании изобразительной деятельности, с опорой 

на представления детей, полученные при непосредственном контакте с природой, наглядно 

доказывает, что природа вдохновляет воздействует на чувств детей, побуждает создавать 

прекрасное. Не только сама природа, отраженная различными способами в предметах и 

произведениях искусства, но и деятельность людей, их создающих, становятся центром внимания 

школьников.  

Метод «отраженной природы» занимает значительное место в системе экологического 

воспитания. Работа с календарями природы, знакомство с изопродукцией, восприятие 

произведений искусства, создающихся профессионалами, предметов народного промысла, в 

которых отражены мотивы природы - позволяют уточнить, закрепить и расширить экологические 

знания. 

  В курсе «Физическая культура» весь материал учебников способствует выработке 

установки на безопасный, здоровый образ жизни. Особое внимание уделяется освоению и 

соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приёма пищи и питательных веществ, 

воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.  

Вопросы и задания  УМК «Школа России» помогают учащимся критически оценивать 

собственные и чужие поступки, осознавать ценность человеческой жизни, знакомиться с 

национальными ценностями и национальными духовными традициями, осознавать необходимость 

взаимопомощи, уважения к родителям, заботы о младших и старших, ответственности за другого 

человека, осознавать значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины. 

Учебно-методический комплект даёт возможность пропагандировать здоровый образ жизни и 

нацеливать учащихся на укрепление собственного физического, психологического, нравственного 

и  духовного здоровья.  

Особое значение в реализации программы «Формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни» имеют социальные проекты. В комплекте учебников «Школа России» 

проектная деятельность учащихся выступает как основная форма организации внеурочной 

деятельности школьников. Именно во внеурочной деятельности наиболее успешно может быть 

организована среда для реальной самостоятельной деятельности учащихся, в которой только и 

может происходить самоопределение, осуществляться морально-нравственный выбор не на 

словах, а на деле.  

Проектная деятельность влияет на формирование личностных результатов  учащихся, так 

как требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает реальное отношение к делу, 

людям,  к результатам труда и др.  

 

Здоровьесберегающая инфраструктура 

Задача: создание условий для реализации программы 

 Состав сотрудников 

здоровьесберегающей 

инфраструктуры 

Деятельность Планируемый результат 

1 Директор ОУ Осуществляет контроль за 

реализацией этого блока 

Создание условий: кадровое 

обеспечение, материально- 

техническое, финансовое 

2 Заведующая по Осуществляет контроль за Обеспечение соответствия 
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хозяйственной части санитарно-гигиеническим 

состоянием всех помещений 

ОУ;  

Организует соблюдение 

требований пожарной 

безопасности; 

 Создает условия для 

функционирования столовой, 

спортзала. 

состояния здания и помещений 

ОУ санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся Наличие и 

необходимое оснащение 

помещений для питания 

обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи; 

 Оснащение кабинетов, спортзала  

необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и 

инвентарем. 

3 

 

Зам. директора по 

УВР 

РаОсуществляет построение 

образовательного процесса в 

соответствии с гигиеническими 

нормами. Контролирует 

реализацию ФГОС и учебных 

программ с учетом 

индивидуализации обучения. 

Организует работу по 

индивидуальным программам 

начального общего 

образования. Изучает ППО в 

области здоровьесбережения, 

экологической безопасности. 

Проводит коррекцию и 

контроль процесса 

формирования ЗОЖ 

обучающихся и педагогов. 

Проводит коррекцию и 

контроль процесса 

формирования экологической 

культуры обучающихся и 

педагогов. 

Приведение УВП в соответствии 

состоянием здоровья и 

физических возможностей 

обучающихся и учителей, 

организующих процесс обучения 

обучающихся. Наличие условий 

сохранения и укрепления 

здоровья как важнейшего 

фактора развития личности. 

Повышение валеологической и 

экологической грамотности 

учителей; наличие готовности у 

педагогов к  экологической и 

валеогической работе с 

учениками и родителями. 

Приоритетное отношение к 

своему здоровью: наличие 

мотивации к совершенствованию 

физических качеств; здоровая 

целости; личность. Наличие у 

обучающихся потребности ЗОЖ. 

формирование экологичской 

культиуры. 

4 Классный 

руководитель, учитель 

физкультуры,  

Осуществляет 

просветительскую и 

профилактическую работу с 

обучающимися, направленную 

на сохранение и укрепление 

здоровья, формирование 

экологической культуры 

школьника. Проводит 

диагностическую работу по 

результативности и коррекции 

валеологической и 

экологической работы. 

Формирование у обучающихся 

потребности ЗОЖ; 

формирование здоровой 

целостной личности, 

обладающей экологическим 

сознанием. 

5 Медицинский 

работник 

Обеспечивает проведение 

медосмотров. Организует 

санитарно-гигиенический и 

противоэпидемический 

режимы: 

Формирование представления об 

основных компонентах культуры 

здоровья и ЗОЖ формирование 

потребности ребенка 

безбоязненного обращения к 
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 -ведет диспансерное 

наблюдение за детьми; 

-выполняет профилактические 

работы по предупреждению 

заболеваемости; 

-обучает гигиеническим 

навыкам участников 

образовательного процесса. 

Организует просветительскую 

работу по пропаганде основ 

рационального питания; входит 

в состав бракеражной комиссии 

осуществляет мониторинг 

количества питающихся. 

 

врачу по любым вопросам 

состояния здоровья 

 

 

 

 

 

 

-обеспечение качественного 

горячего питания обучающихся, в 

том числе горячих завтраков 

 -формирование представления о 

правильном (здоровом) питании, 

его режиме, структуре, полезных 

продуктах 

6 Родители - члены РК 

 

Контролируют соблюдение 

требований СанПиН. 

Участвуют в обсуждении 

совместной деятельности 

педколлектива, обучающихся, 

родителей по 

здоровьесбережению. 

Участвуют в совещаниях по 

подведению итогов по 

сохранению здоровья 

обучающихся. 

Обеспечение результативности 

совместной работы семьи и 

школы. 

 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 

Задача: повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом чрезмерного 

функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, нормального 

чередования труда и отдых; 

Планируемый результат: 

• Соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной и внеучебной 

нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) 

обучающихся; использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям 

обучающихся; 

• Строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том числе 

компьютеров и аудивизуальных средств; 

• Индивидуализация обучения (учет индивидуальных особенностей развития: темпа развития и 

темпа - деятельности), работа по индивидуальным программам начального общего образования 

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого педагога 

Направления деятельности Учебная и внеучебная деятельность 

1.Организация режима 

школьной жизни 

1.Снятие физических нагрузок через: 

-Оптимальный годовой календарный учебный график, 

позволяющий равномерно чередовать учебную деятельность и 

отдых: 1 классы- 33 учебных недели дополнительные каникулы в 

середине 3 четверти, 2-4 классы- 34 учебные недели, разбит на 4 

четверти. 

- Пятидневный режим обучения  с соблюдением требований к 

максимальному объему учебной нагрузки. 

 -«Ступенчатый режим» постепенного наращивания учебного 

процесса: в сентябре-октябре в 1-х классах. 

-Облегченный день в середине учебной недели (учет 
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биоритмологического оптимума умственной и физической 

работоспособности) 

 -35-минутный урок в течение первого полугодия в 1 классах 

-Рациональный объем домашних заданий: 2 классы до 1,5 часов, в 

3-4 классах до 2 часов, отсутствие домашних заданий в 1 классе. 

-Составление расписания с учетом динамики умственной 

работоспособности в течение дня и недели 

2. Создание предметно-

пространственной среды 

1 Отдельный блок для начальной школы. 

-Для каждого класса отведена учебная комната. 

-Физкультурный зал для обучающихся  школы. 

2. 0беспечение обучающихся удобным рабочим местом за партой. 

Для детей с нарушениями слуха и зрения парты, независимо от их 

роста, ставятся первыми, причем для детей с пониженной остротой 

зрения они размещаются в первом ряду от окна. 

3. По возможности  дидактические пособия для 

первоклассников хранятся в школе 

3. Организация учебно-

познавательной 

деятельности 

1 .Использование в учебном процессе здоровьесберегающих 

технологий: 

 -технологии личностно- ориентированного обучения, 

концептуальные основы которых заложены в используемых школой 

УМК «Школа России» 

2. Корректировка учебных планов и программ: 

-введение в школе  третьего часа физкультуры ; 

-введение внеурочной деятельности;  

3. Безотметочное обучение в 1 классах. 

4. Применение ИКТ с учетом требований СанПиН. 

5. Специфика  организации учебной деятельности первоклассников 

в адаптационный период уроков по отдельным предметам в 

адаптационный период: математика, окружающий мир, технология, 

физкультура, ИЗО, музыка. 

6. Реализация  программы духовно-нравственного воспитания и 

развития личности: реализация плана мероприятий по 

профилактике детского травматизма; изучение пожарной 

безопасности; проведение физкультурно-оздоровительных 

мероприятий: осенний кросс, спортивный праздник; проведение 

дня здоровья; экскурсии; встречи с инспекторами ГИБДД, и др. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Задача: 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.  

Планируемый результат: 

• Эффективная работа с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры); 

• Рациональная организация уроков физической культуры и занятий активно-двигательного 

характера на ступени начального общего образования; 

• Организация динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

• Регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней здоровья, 

соревнований, олимпиад, походов и др.) 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, учителей 

физической  культуры, а также всех педагогов. 
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Организация 

оздоровительно-

профилактической работы 

1 .Медико-педагогическая диагностика состояния здоровья 

• Медицинский осмотр детей (по графику); 

• Мониторинг состояния здоровья, заболеваемости с целью 

выявления наиболее часто болеющих детей; определение причин 

заболеваемости с целью проведения эффективной коррекционной и 

профилактической работ; 

 2.Профилактическая работа по предупреждению заболеваний: 

Проведение плановых прививок медработником больницы (в т.ч. 

вакцинация против гриппа и др.); 

Витаминизация; 

Профилактика простудных заболеваний; 

Работа по профилактике нарушений опорно-двигательного 

аппарата; 

Создание в школе условий для соблюдения санитарно-

гигиенических навыков: мытья рук, сменная обувь в начальной 

школе и т.д. 

Соблюдение санитарно-гигиенического противоэпидемического 

режима. 

3.Максимальное обеспечение двигательной активности детей: 
Согласно письму МО РФ «Об организации обучения в первом 

классе 4- летней начальной школы» (от 25.09.2000г № 2021\11-13), 

проведение физкульминуток на каждом уроке продолжительностью 

по 1.5-2 минуты (рекомендуется проводить на 10-й и 20-й минутах 

урока). В комплекс физминуток включены различные упражнения с 

целью профилактики нарушения зрения, простудных заболеваний, 

заболеваний опорно- двигательного аппарата. 

Подвижные игры на переменах, ежедневная прогулка и спортивный 

час в ГПД; 

Внеклассные спортивные мероприятия. 

4.Организация рационального питания предусматривает: 

 Назначение педагога, ответственного за организацию горячего 

питания в классе (дотационное питание); 

 Выполнение требований СанПиН к организации питания в ОУ; 

 Соблюдение основных принципов рационального питания: 

(анкетирование детей и родителей по самооценке 

пищепотребления); 

 Проведение классных часов на темы формирования ценности 

здоровья и ЗОЖ; 

 Соблюдение благоприятных условий для приема пищи 

(необходимые комплекты столовых приборов: ложки столовые, 

вилки), мытье рук перед едой, обучение культуре поведения в 

столовой, за столом; 

 100% охват обучающихся начальной школы горячим питанием; 

 Рейды комиссии по питанию с участием родителей с целью 

проверки; 

организации питания обучающихся в школе (проверяется наличие 

документов, санитарное состояние столовой, анализ меню, 

анкетирование, опрос обучающихся). 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

Задача: организовать педагогическое просвещение родителей 

 Планируемый результат: 

• Формирование общественного мнения родителей, ориентированного на ЗОЖ; 

• Создание в семье благоприятной воспитывающей среды, способствующей улучшению 
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межличностных отношений, повышению ответственности семьи за здоровье, физическое, 

эмоциональное, умственное, экологическое и нравственное развитие школьников. 

Реализация этого блока зависит от совместной деятельности администрации ОУ, учителей 

начальных классов, педагогов - психологов, школьного библиотекаря. 

1. Родительский всеобуч: 

просвещение через 

обеспечение информацией, 

размещение информации на 

сайте школы, сменных 

стендах 

1 .Обсуждение с родителями вопросов здоровьесбережения в семье 

и ОУ, знакомство родителей с задачами и итогами работы школы в 

данном направлении на родительских собраниях, лекториях. 

2. 0бмен опытом семейного воспитания по ценностному 

отношению к здоровью, формированию экологической культуры  в 

форме родительской конференции, родительского лектория и др. 

3. Просвещение родителей через размещение информации на сайте 

ОУ, оформление и обновление информационных стендов, книжных 

выставок. 

4. Размещение информации на школьном сайте. 

2.Просвещение через 

совместную работу 

педагогов и родителей 

Проведение совместной работы педагогов и родителей по 

подготовке и проведению спортивных соревнований и праздников, 

дней здоровья, месячников «Здоровья», мероприятий по 

профилактике вредных привычек, предупреждение травматизма, 

соблюдение правил безопасности и оказание помощи с различных 

жизненных ситуациях и др. 
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II. 4. 3.  Программа  формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

Направление 

деятельности 

Мероприятие Сроки 

2011 - 

2012 

2012 - 

2013 

2013 - 

2014 

2013 - 

2014 

Здоровьесберегающая 

инфраструктура 

  

Составление акта о приемке 

образовательного 

учреждения 

  

август 

  

август  

  

  

август  

  

  

август 

  

Организация горячего 

питания 

 

В 

течение 

года 

В 

течение 

года 

В 

течение 

года 

В  

течение 

года 

Повышение квалификации В 

течение 

года 

В 

течение 

года 

В 

течение 

года 

В 

течение 

года 

Рациональная 

организация учебной и 

внеурочной  

деятельности 

обучающихся 

Составление расписания 

уроков, занятий ОУ  

Сентябрь 

май 

Сентябрь 

май 

Сентябрь 

май 

Сентябрь 

      май 

Проведение мероприятий по 

соблюдению санитарно-

гигиенических норм и 

правил, изучению ПДД и 

ТБ  

В 

течение 

года 

В 

течение 

года 

В 

течение 

года 

В 

течение 

года 

Организация методических 

семинаров, совещаний: 

- «Требования к результатам 

освоения основной 

образовательной программы 

начального общего 

образования»;  

 В 

течение 

года 

  

  

 В 

течение 

года 

 В 

течение 

года 

В 

течение 

года 

- «Реализация  внеурочной 

деятельности»; 

В 

течение 

года  

  В 

течение 

года 

  В 

течение 

года  

  В 

течение 

года 

- «Формирование культуры 

здоровья»; 

В 

течение 

года  

В 

течение 

года  

 В 

течение 

года 

В 

течение 

года  

- «Двигательная         

активность детей» 

В 

течение 

года 

 В 

течение 

года   

 В 

течение 

года 

В 

течение 

года 

  Проведение педагогических 

советов или вопросов, 

рассматриваемых на 

педсоветах: 

- «Система работы школы 

по формированию 

здорового образа жизни и 

укрепления здоровья 

учащихся»; 

  В 

течение 

года 

 В 

течение 

года 

 

  В 

течение 

года 

 В 

течение 

года 

  

  

  

  

  

  

Организация 

физкультурно-

оздоровительной работы 

Работа с обучающимися 

всех групп здоровья на 

уроках физкультуры, 

секциях 

В 

течение 

года 

В 

течение 

года 

В 

течение 

года 

В 

течение 

года 

Организация динамических 

пауз, физкультминуток на 

В 

течение 

В 

течение 

В 

течение 

В 

течение 
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уроках, динамических 

перемен 

 

  

года года года года 

Организация работы 

кружков, секций спортивной 

направленности: 

В 

течение 

года 

В 

течение 

года 

В 

течение 

года 

В 

течение 

года 

Дни здоровья  

  

Раз в 

четверть 

Раз в 

четверть 

Раз в 

четверть 

Раз в 

четверть 

Проведение бесед в классах 

о режиме дня, правильном 

питании, здоровом образе 

жизни, значении спорта в 

жизни человека и др.  

В 

течение 

года 

В 

течение 

года 

В 

течение 

года 

В 

течение 

года 

Организация наглядной 

агитации, выпуск листов 

здоровья  

В 

течение 

года 

В 

течение 

года 

В 

течение 

года 

В 

течение 

года 

Профилактические беседы, 

встречи с представителями 

медицинских учреждений  

 В 

течение 

года 

 В 

течение 

года 

В 

течение 

года 

В 

течение 

года 

Рейды: 

-«Чистый класс»; 

-«Внешний вид» 

В 

течение 

года 

В 

течение 

года 

В 

течение 

года 

В 

течение 

года 

Организация школьной 

олимпиады  

 В 

течение 

года 

В 

течение 

года 

В 

течение 

года 

В 

течение 

года 

Конкурсы: 

-«Веселые старты»; 

  -«Папа, мама, я – 

спортивная семья»; 

 -«Зимние забавы» 

  

ноябрь 

январь  

  

февраль 

  

ноябрь 

январь 

  

 февраль 

  

ноябрь 

январь  

  

февраль 

 

ноябрь 

январь  

  

февраль 

Походы, прогулки, 

экскурсии 

В 

течение 

года 

В 

течение 

года 

В 

течение 

года 

В 

течение 

года 

Организация Недель 

безопасности- 

-Безопасное движение по 

пути в школу. 

-Пожарная безопасность 

Сентябрь 

декабрь 

май 

Сентябрь 

декабрь 

май 

Сентябрь 

декабрь 

май 

Сентябрь 

декабрь 

май 

Организация конкурсов 

творческих работ, викторин, 

акций 

 В 

течение 

года 

В 

течение 

года 

В 

течение 

года 

В 

течение 

года 

Просветительская работа 

с родителями 

(законными 

представителями) 

Педагогический лекторий: 

-« Распорядок дня и 

двигательный режим 

школьника»; 

- «Личная гигиена 

школьника»; 

- «Воспитание правильной 

осанки у детей»; 

- «Использование 

передвижения родителей с 

детьми для обучения детей 

навыкам правильного 

  

  

В 

течение 

года 

  

  

В 

течение 

года 

  

  

В 

течение 

года 

  

  

В 

течение 

года 
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II. 4. 4. Ожидаемые результаты реализации программы 

 

Ожидается, что в результате освоения программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни выпускники начальной школы будут знать: 

·   правила перехода дороги, перекрёстка; 

·   правила безопасного поведения при следовании железнодорожным, водным и 

авиационным транспортом, 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; 

·    правила личной безопасности в чрезвычайных ситуациях, которые  могут возникнуть 

дома, на улице, в общественном месте; опасные погодные явления, наиболее характерные для 

региона проживания; 

·   основные термины и понятия, относящиеся к здоровью и здоровому образу 

жизни; помнить: 

- основные  правила безопасности при использовании электроприборов 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:            
- разводить и гасить костёр; 

- ориентироваться на местности; 

- действовать в неблагоприятных погодных условия; 

- 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.           

Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся оцениваются:   

поведения на дорогах»; 

- «Организация правильного 

питания ребенка в семье»; 

- «Семейная профилактика 

проявления негативных 

привычек». 

Индивидуальные 

консультации. 

В 

течение 

года 

В 

течение 

года 

В 

течение 

года 

В 

течение 

года 

Организация совместной 

работы педагогов и 

родителей по проведению 

спортивных соревнований, 

дней здоровья, походов, 

экскурсий. 

В 

течение 

года 

В 

течение 

года 

В 

течение 

года 

В 

течение 

года 

Выставки научно-

методической литературы 

по здоровьесбережению, 

профилактике заболеваний, 

вредных привычек, 

безопасности детей. 

Раз в 

месяц 

Раз в 

месяц 

Раз в 

месяц 

Раз в 

месяц 



124 
 

Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 

предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 

травматизма; утомляемости учащихся и т.п.  

 

Основные результаты формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

учащихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников начальной 

школы, однако оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами 

являются: экспертные суждения (родителей, партнёров школы); анонимные анкеты, позволяющие 

анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности;  различные тестовые инструменты, 

созданные с учётом возраста; самооценочные суждения  детей.   

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

личностные результаты обучения: 

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

- элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного, 

социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в 

сохранении здоровья человека; 

- первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

- первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном 

сотрудничестве с семьей ученика.  

 

II. 5. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы направлена на обеспечение коррекции недостатков в 

физической  и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья и 

оказание помощи детям этой категории в освоении основной образовательной программы 

начального общего образования. 

 Программа коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или психическом развитии; 

- осуществлении индивидуально ориентированной психолого- медико- педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей  (в соответствии с 

рекомендациями психолого - медико- педагогической комиссии); 

- возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

общеобразовательном учреждении. 

Нормативно – правовой основой программы коррекционной работы являются 

следующие документы: 
·   Закон «Об образовании»; 

·  Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 

·   СанПиН 

·  Письмо МО РФ №408/13-13 от  20.04.2001. Рекомендации по организации обучения в 

первом классе четырехлетней начальной школы; 

·  Письмо МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999. О недопустимости перегрузок обучающихся в 

начальной школе; 

·   Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации (от 24.07.1998 г. № 124-

ФЗ). 
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Цель программы – создание специальных условий для освоения основной 

образовательной программы начального общего образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и разным уровнем готовности к школе и их социальной адаптации. 

Задачи: 
1. Выявить детей с трудностями адаптации. 

2. Определить их образовательные потребности. 

3. Организовать педагогическую  помощь детям с ограниченными  возможностями 

здоровья с учетом особенностей их развития. 

4. Разработать индивидуальные образовательные программы и обеспечить их реализацию. 

5. Консультирование педагогов и родителей по проблемам развития, обучения и 

воспитания. 

6. Отслеживание и анализ полученных результатов работы. 

Программа коррекционной работы построена на основе следующих принципов. 

Принципы проектирования и реализации программы 
Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 

проблем ребенка; 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); 

Принцип интегрированности в общую образовательную среду. Принцип предполагает 

включение детей с ограниченными возможностями здоровья в совместную учебную и 

воспитательную деятельность классной параллели, образовательного учреждения, окружающего 

социума. 

Принцип взаимодействия с социальными партнерами. Принцип обеспечивает возможность 

сотрудничества с социально-культурными учреждениями муниципалитета по вопросам 

преемственности обучения, развития, социализации и здоровьесбережения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Принцип создания ситуации успеха. Принцип предполагает создание условий для 

раскрытия индивидуальных способностей детей с ограниченными возможностями здоровья в 

урочной и внеурочной деятельности. 

 

II. 5. 1. Содержание программы коррекционной работы 

 

Направления 

работы 

Содержание направления Методы работы 

I этап. Сбор и анализ информации. 
Цель: выявить детей для учёта их особенностей развития и оценить возможности 

образовательной среды. 

Диагностика 

детей. Оценка 

Своевременное выявление 

детей, нуждающихся в 

Входные диагностики отклонений в 

развитии (заключение ПМПК) 



126 
 

образовательной 

среды 

специализированной помощи. 

Сбор сведений о детях на 

основании диагностической 

информации. Определение 

уровня зоны ближайшего 

развития обучающегося с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

Изучение личностных 

особенностей обучающихся и 

условий их семейного 

воспитания. 

Анкетирование законных 

представителей ребёнка. Сбор и анализ 

информации. 

II этап. Этап планирования, организации и координации. 
Цель: организовать образовательный процесс специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и трудностями в освоении образовательной 

программы. 

Коррекционно-

развивающая 

работа 

Выбор соответствующих 

программ и методик. 

Организация консультаций и 

занятий для детей, 

нуждающихся в коррекции. 

Развитие эмоционально-

волевой и личностной сфер 

ребёнка и коррекция его 

поведения. Социальная защита 

ребенка в случаях 

неблагоприятных условий для 

жизни при 

психотравмирующих 

обстоятельствах. 

Организация занятий и консультаций. 

Консультативная 

работа 

Выработка рекомендаций по 

основным направлениям 

работы с обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

Консультирование педагогов 

по выбору методов и приемов 

работы с детьми. 

Консультативная помощь 

семье в вопросах выбора 

стратегии воспитания и 

приемов коррекционного 

обучения ребенка с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

Консультации со специалистами, беседы 

и рекомендации законным 

представителям детей, нуждающихся в 

коррекции. 

Информационно-

просветительская 

работа 

Различные формы 

просветительской 

деятельности, направленные 

на разъяснение участникам 

образовательного процесса-

обучающимся, их родителям, 

педагогическим работникам, - 

вопросов, связанных с 

особенностями 

Лекции, беседы, информационные 

стенды, тематические выступления. 
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образовательного процесса и 

сопровождения детей, 

нуждающихся в коррекции. 

III этап. Контрольно-диагностическая деятельность. 
Цель: выявить соответствие созданных условий и разработанных индивидуальных 

образовательных программ потребностям ребенка. 

Диагностика 

детей. 

Оценка 

образовательной 

среды и 

индивидуальных 

образовательных 

программ 

учащихся 

Контроль над уровнем и 

динамикой развития ребенка. 

Анализ личностного и 

познавательного развития 

ребенка и успешности 

коррекционно-

развивающей  работы. 

Промежуточные и итоговые диагностики 

развития детей, нуждающихся в 

коррекции. Анкетирование законных 

представителей детей с ограниченными 

возможностями здоровья и 

отклонениями в развитии. 

IV этап. Этап регулирования и корректировки. 
Цель: внести необходимые изменения в процесс сопровождения детей. 

Корректировка 

условий и форм, 

методов и 

приёмов 

обучения 

Обсуждение и принятие 

решений по дальнейшей 

коррекции или по её 

прекращению. 

Совещания, круглые столы. 

 

II.5.2. Требования к условиям реализации программы 

 

Требование Содержание 

Психолого-

педагогическое 

обеспечение 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим 

нагрузок, вариативные формы получения образования и 

специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями ПМПК; 

 учет индивидуальных особенностей ребенка, соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима, использование современных 

педагогических технологий; 

 обеспечение специализированных условий; 

 обеспечение здоровьесберегающих условий; 

 обеспечение участия всех детей. Независимо от степени выраженности 

нарушений их развития, в проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятий; 

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 

нарушения психического и (или) физического развития. 

Программно-

методическое 

обеспечение 

 коррекционно-развивающие программы; 

 специальные учебники и учебные пособия; 

 диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, 

необходимый для осуществления профессиональной деятельности 

учителя, социального педагога; 

 цифровые образовательные ресурсы и др. 

Кадровое 

обеспечение 
 специалисты, соответствующей квалификации; 

 педагоги, прошедшие обязательную курсовую подготовку или другие 

виды профессиональной подготовки. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

 создание материально-технической базы, позволяющей обеспечить 

адаптивную и коррекционно-развивающую среду школы (специально 

оборудованные учебные  места, учебное и медицинское оборудование, 

технические средства обучения, помещения для организации спортивных 



128 
 

и массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского 

обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических 

мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического 

обслуживания). 

Информационное 

обеспечение 
 создание информационно-образовательной среды; 

 использование информационно-коммуникативных технологий; 

 методические пособия и рекомендации по всем направлениям и видам 

деятельности; 

 наглядные пособия; 

 мультимедийные, аудио- и видеоматериалы. 

 

II. 5. 3. Условия реализации программы 

 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

– обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

занятия в первую смену, двухразовое горячее питание, пребывание в группе продленного дня, 

посещение, культурно-оздоровительных центров города, вариативные формы получения 

образования и специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями муниципальной 

психолого-медико-педагогической комиссии; 

– обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учет индивидуальных особенностей ребенка; соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том 

числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения 

его эффективности, доступности); 

– обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 

разделов, направленных на решение задач развития ребенка, отсутствующих в содержании 

образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, 

приемов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учетом специфики нарушения развития ребенка; 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, проводимых в школе, микрорайоне, муниципалитете. 

Условия успешного осуществления коррекционной работы: 
 1.  Безграничная вера в ребенка. 

2.  Путь к достижению положительного результата может быть только путем «от  успеха к 

успеху ». 

3. Создание доброжелательной атмосферы на занятиях. 

4. Темп продвижения каждого обучающегося определяется его индивидуальными 

возможностями. 

5. Отказ от принципа «перехода количества дополнительных занятий в качество обучения». 

6. Необходимо постоянно отслеживать продвижение каждого обучающегося. 

7.  В обучении необходимо опираться на «сильные» стороны в развитии ребенка, 

выявление в процессе диагностики. 

8. Содержание учебного материала для проведения коррекционных занятий должно не 

только предупреждать трудности обучения, но и способствовать общему развитию обучающихся. 
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9. Коррекционно-развивающая работа должна осуществляться систематически и регулярно. 

  

II. 5. 4. Планируемые результаты: 

 

 система взаимодействия школы с учреждениями здравоохранения, дошкольного образования 

детей, родителями (законными представителями) по выявлению детей с трудностями в адаптации; 

 информационный банк данных детей с ограниченными возможностями здоровья; 

  индивидуальные учебные планы и индивидуальные карты занятости обучающихся во внеурочной 

деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 система мониторинга успешности освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы начального общего образования; 

  модель взаимодействия образовательного учреждения с социальными партнерами по социальной 

адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья, по сохранению физического и 

психического здоровья; 

  оформление документации на МПК 

  расширение участия детей с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных, 

региональных, всероссийских, международных мероприятиях, конкурсах, проектах, акциях и т.д.; 

  коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья (стабилизация и выравнивание параметров, характеризующих 

нарушения в развитии). 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

III. 1.  Учебный план муниципального казенного образовательного учреждения 

Острецовская основная общеобразовательная школа 

 Учебный план Муниципального образовательного учреждений  Острецовская основная 

общеобразовательная школа Ивановской области  соответствует действующему законодательству 

Российской  Федерации в области образования, обеспечивает исполнение Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования.  

 

             Нормативно-правовая база разработки 

Закон «Об образовании» (в действующей редакции) (ст. 9, 13, 14, 15, 32);  

Типовое положение об общеобразовательном учреждении;  

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях", утвержденные 29 декабря 2010 г.;  

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 363 от 06 октября 2009 г. 

зарегистрирован Минюст № 17785 от 22 .12. 2009);  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации РФ от 24 декабря 2010 г. 

N 2080 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию на 

2011/2012 учебный год»; 

Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы 

(Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001);  

Об организации обучения  в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо МО 

РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);  

О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 220/11-

13 от 20.02.1999);  

Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе (Письмо МО РФ № 1561/14-15 

от 19.11.1998); 

Система оценивания учебных достижений школьников в условиях безотметочного 

обучения (Письмо МО РФ № 13-51-120/13 от 03.06.2003);  

Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо  МО РФ и 

НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002);  

 О введении иностранного языка во 2-х классах начальной школы (Приложение к письму 

МО РФ № 957/13-13 от 17.2.2001). 

 

Учебный план определяет состав обязательных учебных предметов для реализации 

основной образовательной программы начального общего образования конкретного 

общеобразовательного учреждения и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В начальной школе формируются универсальные учебные действия, закладывается 

основа формирования учебной деятельности ребенка – система учебных и познавательных 

мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия и их результат. Начальная ступень школьного 

обучения обеспечивает  познавательную мотивацию и интересы учащихся, их готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, 

формирует основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и 

окружающими людьми. 

 В ходе освоения ООП НОО при реализации учебного плана на первой ступени общего 

образования формируются базовые основы и фундамент всего последующего обучения, в том 

числе: 
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-закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка - система учебных и 

познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

-формируются универсальные учебные действия; 

-      развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, 

формируются основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с 

обществом и окружающими людьми 

 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание начального образования и 

представлена следующим образом (материалы таблицы соответствуют приказу Министерства 

Образования и науки РФ № 373 от 6 октября 2009 года «Об утверждении и введении в действие 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»): 

 Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: формирование 

гражданской идентичности школьников; их приобщение к общекультурным и национальным 

ценностям, информационным технологиям; готовность к продолжению образования в основной 

школе; формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях;  личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Общеобразовательное учреждение по своему усмотрению.  

Обязательная часть представлена учебными предметами: Русский язык, Литературное 

чтение, Иностранный язык (английский), Математика, Окружающий мир, Основы религиозной 

культуры и светской этики, Искусство. Музыка, Искусство. Изобразительное искусство, 

Технология, Физическая культура. 

 

Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2 класс – 34 учебные 

недели. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом – не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются дополнительные 

каникулы в середине третьей четверти. 

Продолжительность урока (академический час) во всех классах не  превышает 45 минут.  

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих требований: учебные 

занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе; использование "ступенчатого" режима обучения 

в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-

декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 45 минут каждый); 

организована в середине учебного дня динамическая  пауза  продолжительностью не менее 40 

минут. Для детей посещающих группу продленного дня,  организовано 2-х разовое питание и 

прогулки. Обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий. 

Образовательная недельная нагрузка  равномерно распределяется в течение учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня  составляет:  для 

обучающихся 1-х классов - не должен превышать 4 уроков и 1 день в неделю - не более 5 уроков, 

за счет урока физической культуры; для обучающихся 2 классов - не более 5 уроков в неделю. 

 

Предметные 

области 

Предметы Основные задачи реализации содержания 

Филология Русский язык 

Литературное 

чтение 

Иностранный 

язык 

(английский) 

Формирование первоначальных представлений о единстве 

и многообразии языкового и культурного пространства 

России, о языке как основе национального самосознания. 

Развитие диалогической и монологической устной и 

письменной речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности. 

Математика  Математика Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 
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первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности. 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир Формирование уважительного отношения к семье, селу, 

городу, региону, России, истории, культуре, природе 

нашей страны, её современной жизни. Осознание 

ценности, целостности и многообразии окружающего 

мира, своего места в нем. 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России. 

Искусство Искусство. 

Музыка 

Искусство. 

Изобразительное 

искусство 

Развитие способности художественно-образного. 

Эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению 

в творческих работах своего отношения к окружающему 

миру. 

Технология Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществления поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с 

использованием знаний, полученных при изучении 

других учебных предметов; формирование 

первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности. 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению, формирование первоначальных 

умений саморегуляции средствами физической культуры. 

Формирование навыков здорового и безопасного образа 

жизни. 

 

Учебный план  

1-4 классы 

Базисный учебный план начального общего образования 

Предметные области Учебные предметы Количество часов (по классам) Всего  

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Филология  Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Иностранный язык 

(английский)  
- 2 2 2 6 

Математика и информатика Математика  4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 

2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики - - - 1 1 

Искусство Искусство. Музыка 

 
1 1 1 1 4 

Искусство. 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 
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Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого  21 23 23  91 

Учебный  план  

начального общего образования  

Предметные 

области 

учебные предметы  

                                  

классы 

Количество часов в год 

Всего                

I 

                

II III IV 

 
Обязательная 

часть 
 

Филология 

Русский язык         165           170           170           170           675 

Литературное 

чтение 
        132           136           136           136           540 

Иностранный язык 

(английский) 
–             68             68             68           204 

Математика и 

информатика 

Математика           

132 
           136           136           136           540 

Обществознан

ие и 

естествознание 

Окружающий мир 

          66             68             68             60           262 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики
 

– – –           34              34      

Искусство 

Искусство. 

Изобразительное 

искусство 

Искусство. Музыка 

           

33 
            34             34             34             135 

Технология  

Технология             

33 
            34             34             34             135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

           

99 

                          

102 

             

102 

            

102 
            405 

Итого: 

          

660 
          748            748            774          2940 

Учебный план образовательного учреждения  

Учебные  

предметы 

 

                          

Классы 

Количество часов в неделю 

     Всего  

                 

I 

                

II 

            

III           IV 
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III.2. План внеурочной  деятельности 

 

      Модель организации внеурочной деятельности обучающихся 

начальной школы в рамках реализации ФГОС 

 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса  и 

одной из форм организации свободного времени учащихся.  Внеурочная деятельность понимается 

сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для 

удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и 

общественно полезной деятельности. В настоящее время  в связи с переходом на новые стандарты 

второго поколения  происходит совершенствование внеурочной деятельности.      Программа  

способствует более   разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, 

которые не всегда удаётся рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к различным видам 

деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом 

деятельности, умению самостоятельно организовать своё свободное время. Каждый вид 

внеклассной деятельности: творческой, познавательной, спортивной, трудовой, игровой – 

обогащает опыт коллективного взаимодействия школьников в определённом аспекте, что в своей 

совокупности даёт большой воспитательный эффект.  

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с 

учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей).  

 

Нормативно-правовая база  внеурочной деятельности 

 Закон Российской Федерации «Об образовании» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

 Приказ Минобнауки России от 22 сентября 2011 года № 2357 

 СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача 11 Российской Федерации от 29 декабря 

2010 г. № 189, зарегистрированы в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный 

номер 19993);  

Русский язык 5 5 5 5         20 

Литературное чтение 4 4 4 4         16 

Иностранный  язык 

(английский) 
–  2 2 2         6 

Математика  4 4 4 4         16 

Окружающий мир 2 2 2 2         8 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

 

- - - 1 1 

Искусство. 

Изобразительное искусство 
1 1 1 1          4 

Искусство. Музыка 1 1 1 1 4 

Технология 1 1 1 1          4 

Физическая культура 3 3 3 3          12 

Итого  21 23 23 24 91 
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 Письмо Министерства образования и науки №03-296 от 12 мая 2011 г. «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования»; 

 Гигиенические требования к условиям организации внеурочной деятельности 

 

Организация внеурочной деятельности 

 

В школе реализуется интеграционная модель внеурочной деятельности, которая опирается на 

использование потенциала образовательного учреждения и на сотрудничество с  МАОУ ДОД 

«ЦДТ». 

Работа по привлечению младших школьников во внеурочную деятельность будет 

осуществляться через посещение группы продлённого дня, творческого объединения, классные 

часы, мероприятия. 

Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового поколения в школе 

имеются необходимые условия: занятия проводятся в первую смену, все кабинеты начальных 

классов  располагаются на первом этаже, кабинет группы продлённого дня – тоже на первом 

этаже, имеется столовая, в которой организовано для учащихся начальных классов двухразовое 

питание.  

Для организации внеурочной деятельности школа располагает кабинетами, 

оборудованными компьютерной техникой (проектор, экран, доска); спортивным залом со 

спортивным инвентарем, библиотекой, игровой площадкой.  

 

Результаты внеурочной деятельности 

Результаты реализации модели 

1. Диагностика сформированности УУД 

2. Презентация результатов внеурочной деятельности 

 

Презентация результатов внеурочной деятельности происходит в форме творческого отчёта перед 

другими учащимися, педагогами, родительской общественностью и окружающим социумом.  

Презентуются: 

 выставки работ, 

 мастер-классы, 

 творческие номера, 

 выступления в форме агитбригад, 

 видеоролики с содержанием, формами, результатами деятельности. 

 

Воспитательная парадигма школы требует от  педагогического коллектива 

максимального содействия развитию потенциальных возможностей личности ребёнка, 

способности к творческой мысли, стремящемуся к духовному самосовершенствованию, 

независимости, обладающей чувством собственного достоинства, умеющей принимать 

рациональные решения и нести ответственность за свои поступки.  

   Школа работает по трём уровням результатов внеучебной деятельности школьников: 

1-й уровень – школьник  знает и понимает общественную жизнь; 

2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь; 

3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни. 

   Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов:  

 приобретение учащимися социального опыта; 

 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

 приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия.  

 

Цель внеурочной деятельности: 

 Создание  условий для достижения учащимися  необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание 
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условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от учёбы 

время. Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой,  творчески 

растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, 

подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую 

практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив.  

 

Задачи: 

• Усилить педагогическое влияние на жизнь учащихся в свободное от учебы время;  

• Организовать  общественно-полезную  и  досуговую деятельность  учащихся  совместно  с 

коллективами учреждения внешкольного воспитания, учреждений культуры, физкультуры 

и спорта, общественными объединениями, семьями обучающихся;  

• Выявить  интересы,  склонности,  способности, возможности обучающихся к различным 

видам деятельности;  

• Создать условия для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной 

деятельности;  

• Развить опыт творческой деятельности, творческих способностей; 

• Воспитывать культуру досуговой деятельности обучающихся.  

 

Принципы программы: 

• Включение учащихся в активную деятельность. 

• Доступность и наглядность. 

• Связь теории с практикой. 

• Учёт возрастных особенностей. 

• Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности. 

• Целенаправленность  и последовательность деятельности (от простого к   сложному) 

Внеурочная деятельность представлена по следующим направлениям: 

 спортивно-оздоровительное; 

 духовно-нравственное; 

 социальное; 

 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное; 

 

1.Спортивно-оздоровительное направление представлено занятиями  по программам 

«Разговор о правильном питании» и «Две недели в лагере здоровья», занятиями спортивной 

направленности (дни здоровья, эстафеты, соревнования).   

Целью  занятий является: формирование у обучающихся здорового образа жизни, 

правильного и полезного питания;  интереса к спорту и оздоровлению.  

 

2.Общекультурное  направление представлено занятиями в рамках кружковой работы: 

«Бумажное чудо».  

Целью занятий  является: развитие творческого потенциала личности обучающихся, 

развитие эстетических вкусов, умение пользоваться различными  материалами, чувство 

самостоятельности,  помочь школьникам проявить себя в творческой деятельности. 

 

3.Общеинтеллектуальное направление  представлено проведением различных 

интеллектуальных конкурсов, викторин, олимпиад, библиотечных часов.   

Целью занятий  является: развитие интеллектуального  потенциала личности ребёнка 

путём совершенствования его исследовательских способностей в процессе саморазвития; развитие  

мыслительных операций: сравнение, обобщение, анализ, установления простейших причинно-

следственных связей, развитие информационной грамотности и ИКТ. 
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4.Духовно-нравственное направление представлено занятиями в рамках курса «Я – 

гражданин России».  

Целью занятий  является: воспитание любви к родному краю, интереса и бережного 

отношения к историческим и культурным ценностям русского народа. 

 

5. Социальное направление представлено занятиями в рамках курса «Юный эколог»  

Целью занятий  является: приобретение школьниками социальных знаний, понимание социальной 

реальности и повседневной жизни, формирование позитивного отношения к базовым ценностям 

нашего общества и к социальной реальности в целом.  

 

        Формы внеурочной воспитательной работы по направлениям: 

 

1. Спортивно-оздоровительное: 

• Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весёлых 

стартов», внутришкольных  спортивных соревнований. 

• Проведение бесед по охране здоровья. 

• Применение на уроках  игровых моментов, физ. минуток.  

• Беседы, викторины, тренинги, игры  

• Проведение занятий по курсу «Разговор о правильном питании», «Две недели в        

лагеря здоровья» 

 

2. Общекультурное: 

• Организация экскурсий, выставок поделок и творческих работ учащихся; 

• Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, 

культуре поведения и речи. 

• Работа кружка. 

• Познавательные беседы. 

• Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на уровне 

школы, района. 

• Творческая  мастерская 

 

 3. Общеинтеллектуальное: 

• Предметная неделя. 

• Библиотечные уроки. 

• Конкурсы, экскурсии, олимпиады. 

• Разработка проектов. 

 

4. Духовно-нравственное: 

• Встречи с ветеранами ВОВ и труда, «Уроки мужества»; 

• Тематические классные часы; 

• Конкурсы рисунков, стихов. 

• Вахта памяти.  

• Занятия по курсу «Я – гражданин России». 

•  Разработка проектов 

 

5.Социальное: 

• Конкурсы рисунков, стихов, театралов, вокалистов. 

• Занятия по курсу «Юный эколог».  

• Праздники. 
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План внеурочной деятельности  

 

Направление внеурочной 

деятельности 

Форма организации внеурочной 

деятельности 

Количество часов 

(по классам) 

I II III IV 

Спортивно-оздоровительное «Разговор о правильном 

питании» 

Спортивные мероприятия 

«Две недели в лагере здоровья» 

1 1  

1 

 

Общекультурное «Бумажное чудо»                    2 2 2  

Общеинтеллектуальное Предметная неделя. 

Библиотечные уроки. 

Конкурсы, экскурсии, 

олимпиады. 

Разработка проектов. 

1 1 1  

Духовно-нравственное «Я – гражданин России» 1 1 1  

Социальное «Юный эколог» 1 1 1  

 Итого: 6 6 6  

 

Программы внеурочной деятельности 
разрабатываются в 1-м классе на 33 учебные недели, во 2-4-х классах – 34 учебные недели. 

Образовательная программа внеурочной деятельности разработана в соответствии с примерными 

требованиями к программам дополнительного образования детей и утверждена директором 

образовательного учреждения на основании решения педагогического совета. 

Раздел вариативной части «Внеурочная деятельность» позволяет в полной мере реализовать 

требования федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. На 

организацию внеурочной деятельности отводится 5 часов в неделю. 

Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет: 

- в 1-м классе — один час занятий 35 минут,  

- во 2—4-х классах — 45 минут. 

Одной из главных проблем нашей школы для организации внеурочной деятельности 

является отсутствие учреждений дополнительного образования, специалистов с музыкальным, 

техническим, хореографическим и другим специальным образованием, недостаточное 

программно-методическое обеспечение внеурочной деятельности. Недостающие программы были 

взяты из «Примерных программ курсов внеурочной деятельности», а затем адаптированы к 

условиям нашей школы.  

   В школе проведены мероприятия для создания системы внеурочной деятельности, 

поддерживающей процесс обучения: 

• разработано  Положение о внеурочной деятельности; 

• подобраны кадры для проведения внеурочных занятий; 

• разработаны  программы курсов внеурочной деятельности; 

• создано материально-техническое оснащение внеурочной деятельности; 

• составлено  расписание внеурочной деятельности учащихся. 

Программы курсов  внеурочной деятельности прилагаются. 

 

Предполагаемые результаты: 
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 внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и занятости детей; 

 улучшение психологической и социальной комфортности в  едином  воспитательном 

пространстве; 

 укрепление здоровья воспитанников; 

 развитие творческой активности каждого ребёнка; 

 укрепление связи между семьёй и школой.  

  

Материально-техническое обеспечение: 

• выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных мероприятий, 

• материалы для оформления и творчества детей, 

• наличие канцелярских принадлежностей, 

• аудиоматериалы и видеотехника, 

• компьютеры, 

• телевизор, 

• проектор, 

• экран и др. 

 

III. 3. Система условий реализации основной общеобразовательной программы 

начального общего образования в соответствии с требованиями Стандарта 

 

С 1 сентября 2011 г. 1 класс Острецовской основной общеобразовательной школы 

перешёл на ФГОС в соответствии с требованиями ФГОС НОО (далее - ФГОС), утвержденными 

приказом Министерства образования Российской Федерации (далее - МО РФ или МО и Н РФ) от 

06.10.09.  № 373; зарегистрированного Минюстом России 22.12.09., рег. № 17785. 

Общие требования к условиям реализации основных образовательных программ: 

Образовательное  учреждение разработало и утвердило основную образовательную программу 

начального общего образования своего учреждения на основе федерального государственного 

образовательного стандарта, базисного федерального  учебного (образовательного) плана и 

примерных  основных образовательных программ с  учетом возрастных возможностей детей, 

запросов и потребностей детей и их родителей. 

Требования к условиям реализации основной образовательной программы начального общего 

образования представляют собой систему требований к кадровым, финансовым, материально-

техническим и иным условиям реализации основной образовательной программы начального 

общего образования и достижения планируемых результатов начального общего образования.  

 Интегративным результатом реализации указанных требований стало создание комфортной 

развивающей образовательной среды:  

• обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего 

общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

• гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся; 

• комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам. 

 Образовательное  учреждение разработало и утвердило основную образовательную 

программу начального общего образования своего учреждения на основе федерального 

государственного образовательного стандарта, базисного федерального  учебного 

(образовательного) плана и примерных  основных образовательных программ с  учетом 

возрастных возможностей детей, запросов и потребностей детей и их родителей. 

Образовательное учреждение   ознакомило обучающихся и их родителей с их правами и 

обязанностями при формировании ООП, заключило договор  между образовательным 
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учреждением и родителями для определения ответственности всех субъектов образования за 

конечные результаты освоения основных образовательных программ. 

 

Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС НОО 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Школа имеет учебно-материальную базу, которая соответствует санитарным нормам, правилам 

пожарной безопасности и задачам образовательной программы школы.  

Для осуществления образовательной деятельности в школе имеется:  

 11 учебных кабинетов;  

 1 спортивный зал;  

 комбинированная учебная мастерская, библиотека;  

 1 кабинет ИКТ в котором установлены 7 компьютеров.  

В 3-х учебных кабинетах установлены интерактивные доски. В 1 кабинете  мультимедийная 

установка и экран.  

Всего в школе 11 компьютеров и 1 компьютер используется в качестве сервера, в учебных целях 

используется 9 компьютеров. На всех компьютерах установлено лицензионное программное 

обеспечение. Все компьютеры объединены в единую локальную сеть с выходом в интернет. 

Скорость интернета 512 кбит/с.  

В школе есть: 4 МФУ, 2 принтера, 1 сканер, 1 телевизор, 1 DVD –плеер, 1 музыкальный центр, 

фотоаппарат. 

Имеется необходимый библиотечный фонд, 100% обучающихся обеспечены бесплатными 

учебниками.  

Обеспечение оснащённости ОУ в 

соответствии с требованиями 

ФГОС НОО к минимальной 

оснащенности учебного процесса 

и оборудованию учебных 

помещений. 

Оснащённость ОУ в 

соответствии с требованиями 

ФГОС НОО. 

Администрация 

муниципального района, 

руководители ОУ. 

Обеспечение соответствия 

материально-технической базы 

реализации ООП НОО 

действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников 

образовательного учреждения. 

Приведение в соответствие 

материально-технической базы 

реализации ООП НОО с 

требованиями ФГОС НОО. 

Администрация 

муниципального района, 

руководители ОУ. 

Обеспечение укомплектованности 

библиотек ОУ, переходящих на 

ФГОС НОО, печатными и 

электронными образовательными 

ресурсами по всем учебным 

предметам учебного плана ООП 

НОО. 

Укомплектованность 

библиотек по всем предметам 

учебного плана ООП НОО. 

Администрация 

муниципального района, 

руководители ОУ. 

Обеспечение доступа ОУ, 

переходящих на ФГОС НОО,  к 

электронным образовательным 

ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных базах 

данных. 

Использование электронных 

образовательных ресурсов при 

реализации ООП НОО. 

Администрация 

муниципального района, 

руководители ОУ. 
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В школьной столовой имеется 1 обеденный зал на 40 посадочных мест. Пищеблок столовой 

оснащен необходимым оборудованием.  

Медицинское обслуживание осуществляется на договорной основе медицинским работником 

МУЗ «Родниковская ЦРБ». Работа по укреплению материально-технической базы ведется 

целенаправленно и планомерно в соответствии с выделяемыми средствами.  

 Для предотвращения чрезвычайных ситуаций имеется: 

 Тревожная кнопка. 

 Автоматическая пожарная сигнализация (АПС) и система оповещения при пожаре. 

 Медицинский и процедурный кабинеты. 

 Во всех кабинетах имеются средства пожаротушения.  

 Информационные стенды в вестибюлях школы по профилактике ДТП, противопожарной 

безопасности. 

Развитие материально-технической оснащенности осуществляется за счет регионального и 

муниципального бюджета. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

N 

п/п 

Наименование 

дисциплин, 

входящих в 

заявленную 

образовательную 

программу 

Автор и название 

учебника 

 

 

 

1 класс 

Мест

о 

издан

ия 

Издательство 

1 Литературное чтение Климанова Л.Ф. и др.  Литературное 

чтение 

М. Просв. 

2  Математика Моро М. И. и др. Математика. М. Просв. 

3 Русский язык Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский 

язык. 

М. Просв. 

4 Окружающий мир Плешаков А.А. Окружающий мир. М. Просв. 

5 Технология Роговцева Н.И. и др. Технология. М. Просв. 

6 Искусство. 

Изобразительное 

искусство 

Неменская Б.М. и др. Изобразительное 

искусство. 

М. Просв. 

7 Искусство. Музыка Критская Е.Д. и др. Музыка.  Просв. 

8 Физическая культура Лях В.И. Физическая культура. М. Просв. 

2 класс 

1 Русский язык Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский 

язык  

М. Дрофа 

2 Литературное чтение Климанова Л.Ф. и др. Литературное 

чтение. 2 ч. 

М. Просв. 

3 Математика Моро М.И.  и др. Математика.2ч. М. Просв. 

4 Окружающий мир Плешаков А.А. Окружающий мир. М. Просв. 

5 Английский язык Кузовлев В.П. и др. Английский язык.  М. Просв. 

6 Искусство. 

Изобразительное 

искусство 

Кузин  В.С и др. Изобразительное 

искусство. 

М. Дрофа 

7 Физическая культура Лях В.И. Физическая культура. М. Просв. 

8 Технология Конышева Н.М. Технология. Смол

енск. 

Ассоциация 

21 век 
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Система условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования в соответствии с требованиями Стандарта разрабатывается на основе 

соответствующих требований Стандарта и обеспечивает достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования.  

Система условий учитывает особенности образовательного учреждения, а также его 

взаимодействие с социальными партнерами (как внутри системы образования, так и в рамках 

межведомственного взаимодействия).  

Система условий реализации образовательной программы   регламентируются   

локальными  актами. 

 

 

 

 

9 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Усачёв А.А. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 
М 

М. 

Астрель 

10 Искусство. Музыка Критская Е.Д. и др. Музыка.  Просв. 

3 класс 

1 Русский язык Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский 

язык 

М. Просвещение 

2 Литературное чтение Климанова Л.Ф. и др. Литературное 

чтение. 

М. Просв. 

3 Математика Моро М. И. и др. Математика. М. 

 

Просв. 

 

4 Окружающий мир Плешаков А.А. Окружающий мир. М. Просв. 

5 Английский язык Кузовлев В.П. и др. Английский язык. М. Просв. 

6 Технология Конышева Н.М. Технология. Смол

енск 

Ассоциация 

21 век 

7 Физическая культура Лях В.И. Физическая культура. М. Просв. 

8 Искусство. 

Изобразительное 

искусство 

Кузин В.С. и др. Изобразительное 

искусство. 

М. Дрофа 

9 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Усачёв А.А. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 
М 

М. 

Астрель 

10 Искусство. Музыка Критская Е.Д. и др. Музыка.  Просв. 

Создание кадрового обеспечения введения ФГОС НОО 

Подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС НОО 

Обеспечено повышение квалификации учителя 1 класса  и 

членов администрации ОУ по вопросам ФГОС НОО. 

Апрель – май 

2011 г. 

ИМЦ 

Повышение  квалификации будущего учителя 1 класса  Июнь 2012 г. ИМЦ 

Организовано и проведено в ОУ методические совещания 

по проблемам введения ФГОС НОО. 

Разрешение 

вопросов, 

возникающих в 

ходе введения 

ФГОС НОО. 

Администра

ция ОУ, 

ШМО. 
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Кадровые условия  

Долж

ность 

Должностны

е 

обязанности 

Количеств

о 

работнико

в в ОУ 

(требуется

/ имеется) 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню 

квалификации 

Фактический 

Дирек

тор 

Обеспечивает 

системную 

образовательн

ую и 

администрати

вно-

хозяйственну

ю работу 

образовательн

ого 

учреждения 

1 Высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не 

менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального управления или 

менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 

5 лет. 

 

Высшее 

профессиональное 

образование, высшая 

квалификационная 

категория  

Замест

итель 

директ

ора по 

УВР 

Координирует 

работу 

преподавател

ей, 

воспитателей, 

разработку 

учебно-

методической 

и иной 

документации

. 

Обеспечивает 

совершенство

вание методов 

организации 

образовательн

ого процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательн

ого процесса. 

 

1 Высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не 

менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального управления или 

менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 

5 лет 

Высшее 

профессиональное 

образование, первая 

квалификационная 

категория.  

Учите

ль  

Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формировани

3 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или в 

области, соответствующей 

Гущина Н.Б. (1, 3 

классы) – высшее 

профессиональное 

образование, первая 

квалификационная 

категория; 
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ю общей 

культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и 

освоения 

образовательн

ых программ. 

преподаваемому предмету, без 

предъявления требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное образование или 

среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование по 

направлению деятельности в 

образовательном учреждении без 

предъявления требований к стажу 

работы. 

 

Фёдорова В.Б. 

(2,4классы) - высшее 

профессиональное 

образование, первая 

квалификационная 

категория; 

Балашова Н.Е. - 

высшее 

профессиональное 

образование, первая  

квалификационная 

категория. 

Ефимова А.П. - 

профессиональное 

образование, по 

специальности 

физическая культура, 

соответствие 

занимаемой 

должности. 

Папаева Л.М. - 

профессиональное 

образование, первая  

квалификационная 

категория, по 

специальности 

английский язык. 

Папаева Т.О - 

профессиональное 

образование, высшая  

квалификационная 

категория по 

специальности учитель 

математики и 

информатики.  

Белянина Е.Г. - 

профессиональное 

образование, первая  

квалификационная 

категория, по 

специальности 

русский язык. 

Горшкова Л.М. - 

профессиональное 

образование, первая  

квалификационная 

категория, по 

специальности химия. 



145 
 

Воспи

татель 

в ГПД 

Осуществ

ляет 

деятельность 

по 

воспитанию 

детей. 

Осуществляет 

изучение 

личности 

обучающихся, 

содействует 

росту их 

познавательн

ой мотивации, 

формировани

ю 

компетентнос

тей. 

1 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 

«Образование и педагогика» без 

предъявления требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное образование или 

среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 

«Образование и педагогика» без 

предъявления требований к стажу 

работы. 

Средне-специальное 

профессиональное 

образование, первая 

квалификационная 

категория. 

 

Библи

отекар

ь 

Обеспечивает 

доступ 

обучающихся 

к 

информацион

ным 

ресурсам, 

участвует в 

их духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентац

ии и 

социализации, 

содействует 

формировани

ю 

информацион

ной 

компетентнос

ти 

обучающихся. 

1 Высшее или среднее 

профессиональное образование по 

специальности «Библиотечно-

информационная деятельность». 

 

Осокина Л.Н. - высшее 

профессиональное 

образование по 

специальности история 

и обществознание. 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса на 

начальной ступени общего образования 

Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения, 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательного учреждения. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются, 

• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может 

проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в конце каждого 

учебного года; 

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем с учётом 

результатов диагностики, а также администрацией образовательного учреждения; 

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 
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К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести: 

• сохранение и укрепление психологического здоровья; 

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

• психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

• формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

• развитие экологической культуры; 

• выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

• поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

• выявление и поддержку одарённых детей. 

 

Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов 

№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели 

оценки компетентности 

1. Личностные качества 

1.1 Вера в силы и 

возможности 

обучающихся 

Данная компетентность 

является выражением 

гуманистической позиции 

педагога. Она отражает 

основную задачу педагога — 

раскрывать потенциальные 

возможности обучающихся. 

Данная компетентность 

определяет позицию педагога 

в отношении успехов 

обучающихся. Вера в силы и 

возможности обучающихся 

снимает обвинительную 

позицию в отношении 

обучающегося, 

свидетельствует о готовности 

поддерживать ученика, искать 

пути и методы, 

отслеживающие успешность 

его деятельности. Вера в силы 

и возможности ученика есть 

отражение любви к 

обучающемуся. Можно 

сказать, что любить ребёнка 

— значит верить в его 

возможности, создавать 

условия для разворачивания 

этих сил в образовательной 

деятельности. 

— Умение создавать ситуацию 

успеха для обучающихся; 

— умение осуществлять грамотное 

педагогическое оценивание, 

мобилизующее академическую 

активность; 

— умение находить 

положительные стороны у каждого 

обучающегося, строить 

образовательный процесс с опорой 

на эти стороны, поддерживать 

позитивные силы развития; 

— умение разрабатывать 

индивидуально ориентированные 

образовательные проекты. 

1.2 Интерес к внутреннему 

миру обучающихся 

Интерес к внутреннему миру 

обучающихся предполагает не 

просто знание их 

индивидуальных и возрастных 

особенностей, но и 

выстраивание всей 

педагогической деятельности 

с опорой на индивидуальные 

 -Умение составить устную и 

письменную характеристику 

обучающегося, отражающую 

разные аспекты его внутреннего 

мира; 

— умение выяснить 

индивидуальные предпочтения 

(индивидуальные образовательные 
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особенности обучающихся. 

Данная компетентность 

определяет все аспекты 

педагогической деятельности. 

потребности), возможности 

ученика, трудности, с которыми он 

сталкивается; 

— умение построить 

индивидуализированную 

образовательную программу; 

- умение показать личностный 

смысл обучения с учётом 

индивидуальных характеристик 

внутреннего мира. 

1.3 Открытость к 

принятию других 

позиций, точек зрения 

(неидеологизированное 

мышление педагога) 

Открытость к принятию 

других позиций и точек зрения 

предполагает, что педагог не 

считает свою точку. зрения 

единственно правильной. Он 

интересуется мнением других 

и готов их поддерживать в 

случаях достаточной 

аргументации. Педагог готов 

гибко реагировать на 

высказывания обучающегося, 

включая изменение 

собственной позиции. 

— Убеждённость, что истина 

может быть не одна; 

— интерес к мнениям и позициям 

других; 

— учёт других точек зрения в 

процессе оценивания 

обучающихся. 

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль 

педагогической деятельности. 

Заключается в знаниях 

педагога об основных формах 

материальной и духовной 

жизни человека. Во многом 

определяет успешность 

педагогического общения, 

позицию педагога в глазах 

обучающихся. 

— Ориентация в основных сферах 

материальной и духовной жизни; 

— знание материальных и 

духовных интересов молодёжи; 

— возможность 

продемонстрировать свои 

достижения. 

 

1.5 Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер 

отношений в учебном 

процессе, особенно в 

ситуациях конфликта. 

Способствует сохранению 

объективности оценки 

обучающихся. Определяет 

эффективность владения 

классом 

— В трудных ситуациях педагог 

сохраняет спокойствие; 

— эмоциональный конфликт не 

влияет на объективность оценки; 

— педагог не стремится избежать 

эмоционально напряжённых 

ситуаций; 

1.6 Позитивная 

направленность на 

педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в себе 

В основе данной 

компетентности лежит вера в 

собственные силы, 

собственную эффективность. 

Способствует позитивным 

— Осознание целей и ценностей 

педагогической деятельности; 

— позитивное настроение; 

— желание работать; 

— высокая профессиональная 
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отношениям с коллегами и 

обучающимися. Определяет 

позитивную направленность 

на педагогическую 

деятельность. 

самооценка. 

2. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение перевести тему 

урока в 

педагогическую задачу 

Основная компетенция, 

обеспечивающая эффективное 

целеполагание в учебном 

процессе. Обеспечивает 

реализацию субъект-

субъектного подхода, ставит 

обучающегося в позицию 

субъекта деятельности, лежит 

в основе формирования 

творческой личности. 

— Знание образовательных 

стандартов и реализующих их 

программ; 

— осознание нетождественности 

темы урока и цели урока; 

— владение конкретным набором 

способов перевода темы в задачу. 

2.2 Умение ставить 

педагогические цели и 

задачи сообразно 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

обучающихся 

Данная компетентность 

является конкретизацией 

предыдущей. Она направлена 

на индивидуализацию 

обучения и благодаря этому 

связана с мотивацией и общей 

успешностью. 

— Знание возрастных 

особенностей обучающихся; 

— владение методами перевода 

цели в учебную задачу в 

конкретном возрасте. 

3. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение 

обеспечить 

успех 

в деятельности 

Компетентность, позволяющая 

обучающемуся поверить в 

свои силы, утвердить себя в 

глазах окружающих, один из 

главных способов обеспечить 

позитивную мотивацию 

учения. 

— Знание возможностей 

конкретных учеников; 

— постановка учебных задач в 

соответствии с возможностями 

ученика; 

— демонстрация успехов 

обучающихся родителям, 

одноклассникам. 

3.2 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Педагогическое оценивание 

служит реальным 

инструментом осознания 

обучающимся своих 

достижений и недоработок. 

Без знания своих результатов 

невозможно обеспечить 

субъектную позицию в 

образовании. 

— Знание многообразия 

педагогических оценок; 

— знакомство с литературой по 

данному вопросу; 

— владение различными методами 

оценивания и их применение. 

3.3 Умение 

превращать 

учебную 

задачу 

в личностно 

значимую 

Это одна из важнейших 

компетентностей, 

обеспечивающих мотивацию 

учебной деятельности. 

— Знание интересов обучающихся, 

их внутреннего мира; 

— ориентация в культуре; 

— умение показать роль и значение 

изучаемого материала в реализации 

личных планов. 
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4. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность в 

предмете 

преподавания 

Глубокое знание предмета 

преподавания, сочетающееся с 

общей культурой педагога. 

Сочетание теоретического 

знания с видением его 

практического применения, 

что является предпосылкой 

установления личностной 

значимости учения. 

— Знание генезиса формирования 

предметного знания (история, 

персоналии, для решения каких 

проблем разрабатывалось); 

— возможности применения 

получаемых знаний для объяснения 

социальных и природных явлений; 

— владение методами решения 

различных задач; 

— свободное решение задач ГИА, 

олимпиад: региональных, 

российских, международных. 

4.2 Компетентность в 

методах преподавания 

Обеспечивает возможность 

эффективного усвоения 

знания и формирования 

умений, предусмотренных 

программой. Обеспечивает 

индивидуальный подход и 

развитие творческой личности. 

— Знание нормативных методов и 

методик; 

— демонстрация личностно 

ориентированных методов 

образования; 

— наличие своих находок и 

методов, авторской школы; 

— знание современных 

достижений в области методики 

обучения, в том числе 

использование новых 

информационных технологий; 

— использование в учебном 

процессе современных методов 

обучения. 

4.3 Компетентность в 

субъективных 

условиях деятельности 

(знание учеников и 

учебных коллективов) 

Позволяет осуществлять 

индивидуальный подход к 

организации образовательного 

процесса. Служит условием 

гуманизации образования. 

Обеспечивает высокую 

мотивацию академической 

активности. 

— Знание теоретического 

материала по психологии, 

характеризующего 

индивидуальные особенности 

обучающихся; 

— владение методами диагностики 

индивидуальных особенностей 

(возможно, совместно со 

школьным психологом); 

— использование знаний по 

психологии в организации 

учебного процесса; 

— разработка индивидуальных 

проектов на основе личных 

характеристик обучающихся; 

— владение методами 

социометрии; 

— учёт особенностей учебных 

коллективов в педагогическом 
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процессе; 

— знание (рефлексия) своих 

индивидуальных особенностей и их 

учёт в своей деятельности. 

4.4 Умение вести 

самостоятельный 

поиск информации 

Обеспечивает постоянный 

профессиональный рост и 

творческий подход к 

педагогической деятельности. 

Современная ситуация 

быстрого развития 

предметных областей, 

появление новых 

педагогических технологий 

предполагают непрерывное 

обновление собственных 

знаний и умений, что 

обеспечивает желание и 

умение вести 

самостоятельный поиск. 

— Профессиональная 

любознательность; 

— умение пользоваться 

различными информационно-

поисковыми технологиями; 

— использование различных баз 

данных в образовательном 

процессе. 

5. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5.1 Умение 

разработать 

образовательную 

программу, 

выбрать 

учебники 

и учебные 

комплекты 

Умение разработать 

образовательную программу 

является базовым в системе 

профессиональных 

компетенций. Обеспечивает 

реализацию принципа 

академических свобод на 

основе индивидуальных 

образовательных программ. 

Без умения разрабатывать 

образовательные программы в 

современных условиях 

невозможно творчески 

организовать образовательный 

процесс. Образовательные 

программы выступают 

средствами 

целенаправленного влияния на 

развитие обучающихся. 

Компетентность в разработке 

образовательных программ 

позволяет осуществлять 

преподавание на различных 

уровнях образования. 

Обоснованный выбор 

учебников и учебных 

комплектов является 

— Знание образовательных 

стандартов и примерных программ; 

— наличие персонально 

разработанных образовательных 

программ: характеристика этих 

программ по содержанию, 

источникам информации; по 

материальной базе, на которой 

должны реализовываться 

программы; по учёту 

индивидуальных характеристик 

обучающихся; 

— обоснованность используемых 

образовательных программ; 

— участие обучающихся и их 

родителей в разработке 

образовательной программы, 

индивидуального учебного плана и 

индивидуального образовательного 

маршрута; 

— участие работодателей в 

разработке образовательной 

программы; 

— знание учебников и учебно-

методических комплектов, 

используемых в образовательных 

учреждениях, рекомендованных 
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составной частью разработки 

образовательных программ, 

характер представляемого 

обоснования позволяет судить 

о стартовой готовности к 

началу педагогической 

деятельности, сделать вывод о 

готовности педагога 

учитывать индивидуальные 

характеристики обучающихся. 

органом управления образованием; 

— обоснованность выбора 

учебников и учебно-методических 

комплектов, используемых 

педагогом. 

5.2 Умение 

принимать 

решения 

в различных 

педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится 

постоянно принимать 

решения: 

— как установить 

дисциплину; 

— как мотивировать 

академическую активность; 

— как вызвать интерес у 

конкретного ученика; 

— как обеспечить понимание 

и т. д. Разрешение 

педагогических проблем 

составляет суть 

педагогической деятельности. 

При решении проблем могут 

применяться как стандартные 

решения (решающие правила), 

так и творческие (креативные) 

или интуитивные. 

— Знание типичных 

педагогических ситуаций, 

требующих участия педагога для 

своего решения; 

— владение набором решающих 

правил, используемых для 

различных ситуаций; 

— владение критерием 

предпочтительности при выборе 

того или иного решающего 

правила; 

— знание критериев достижения 

цели; 

— знание нетипичных 

конфликтных ситуаций; 

— примеры разрешения 

конкретных педагогических 

ситуаций; 

— развитость педагогического 

мышления. 

6. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность в 

установлении субъект-

субъектных отношений 

Является одной из ведущих в 

системе гуманистической 

педагогики. Предполагает 

способность педагога к 

взаимопониманию, 

установлению отношений 

сотрудничества, способность 

слушать и чувствовать, 

выяснять интересы и 

потребности других 

участников образовательного 

процесса, готовность вступать 

в помогающие отношения, 

позитивный настрой педагога. 

— Знание обучающихся; 

— компетентность в 

целеполагании; 

— предметная компетентность; 

— методическая компетентность; 

— готовность к сотрудничеству. 

6.2 Компетентность 

в обеспечении 

Добиться понимания 

учебного материала — 

— Знание того, что знают и 

понимают ученики; 
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понимания 

педагогической 

задачи 

и способов 

деятельности 

главная задача педагога. 

Этого понимания можно 

достичь путём включения 

нового материала в систему 

уже освоенных знаний или 

умений и путём демонстрации 

практического применения 

изучаемого материала. 

— свободное владение изучаемым 

материалом; 

— осознанное включение нового 

учебного материала в систему 

освоенных обучающимися знаний; 

— демонстрация практического 

применения изучаемого материала; 

— опора на чувственное 

восприятие. 

6.3 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает процессы 

стимулирования учебной 

активности, создаёт условия 

для формирования 

самооценки, определяет 

процессы формирования 

личностного «Я» 

обучающегося, пробуждает 

творческие силы. Грамотное 

педагогическое оценивание 

должно направлять развитие 

обучающегося от внешней 

оценки к самооценке. 

Компетентность в оценивании 

других должна сочетаться с 

самооценкой педагога. 

— Знание функций педагогической 

оценки; 

— знание видов педагогической 

оценки; 

— знание того, что подлежит 

оцениванию в педагогической 

деятельности; 

— владение методами 

педагогического оценивания; 

— умение продемонстрировать эти 

методы на конкретных примерах; 

— умение перейти от 

педагогического оценивания к 

самооценке. 

6.4 Компетентность в 

организации 

информационной 

основы деятельности 

обучающегося 

Любая учебная задача 

разрешается, если 

обучающийся владеет 

необходимой для решения 

информацией и знает способ 

решения. Педагог должен 

обладать компетентностью в 

том, чтобы осуществить или 

организовать поиск 

необходимой для ученика 

информации. 

— Свободное владение учебным 

материалом; 

— знание типичных трудностей 

при изучении конкретных тем; 

— способность дать 

дополнительную информацию или 

организовать поиск 

дополнительной информации, 

необходимой для решения учебной 

задачи; 

— умение выявить уровень 

развития обучающихся; 

— владение методами 

объективного контроля и 

оценивания; 

— умение использовать навыки 

самооценки для построения 

информационной основы 

деятельности (ученик должен 

уметь определить, чего ему не 

хватает для решения задачи).. 

6.5 Компетентность в Обеспечивает эффективность — Знание современных средств и 
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использовании 

современных средств и 

систем организации 

учебно-воспитательного 

процесса 

учебно-воспитательного 

процесса. 

методов построения 

образовательного процесса; 

— умение использовать средства и 

методы обучения, адекватные 

поставленным задачам, уровню 

подготовленности обучающихся, 

их индивидуальным 

характеристикам; 

— умение обосновать выбранные 

методы и средства обучения. 

6.6 Компетентность в 

способах умственной 

деятельности 

Характеризует уровень 

владения педагогом и 

обучающимися системой 

интеллектуальных операций. 

— Знание системы 

интеллектуальных операций; 

— владение интеллектуальными 

операциями; 

— умение сформировать 

интеллектуальные операции у 

учеников; 

— умение организовать 

использование интеллектуальных 

операций, адекватных решаемой 

задаче. 

 

 

С 1.09.2011 г. в школе на основании личных заявлений родителей для учащихся 1-ого 

класса открыта  группа продленного дня, где предложены занятия в рамках клубных часов, 

направленные на развитие универсальных учебных действий младших школьников, 

формирование нравственных качеств личности и навыков культурного поведения  и 

предоставляющие каждому ребенку возможность проявить свои творческие способности.  

 

Санитарно – гигиенические нормы соблюдены. Перегрузки учащихся нет. 

 

          

 

 


