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I.Целевой  раздел. 
1.1.Пояснительная записка 

 Основная образовательная программа начального общего образования БОУ 

СОШ № 31  МО Динской  район    берет на себя следующие обязательства по 

выполнению задач, поставленных в стандарте нового поколения: «Основная 

образовательная программа начального общего образования определяет 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени начального 

общего   образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие 

обучающихся, создание основы для самостоятельной реализации учебной 

деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 

способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся». 

 

         Образовательное учреждение берет на себя следующие обязательства по 

выполнению задач, поставленных в стандарте нового поколения: «Основная 

образовательная программа начального общего образования определяет 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени начального 

общего   образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие 

обучающихся, создание основы для самостоятельной реализации учебной 

деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 

способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся». 

С учетом условий работы образовательного учреждения, приоритетных 

направлений образовательной деятельности и специфики средств обучения 

(школа работает по системе учебников «Начальная школа XXI века») в данном 

документе раскрываются цели, принципы и подходы к отбору содержания, 

организации педагогического процесса, а также характеризуется учебный план 

начальной школы. 

Цели образования, поставленные данным образовательным учреждением, 

отвечают на вопрос: «Что изменится в личности школьника в результате 

получения  начального образования, чем он принципиально будет отличаться от 

себя самого, начавшего обучение в школе?». 

Образовательное учреждение осуществляет деятельность по реализации 

следующих целей образования. 

1. Обеспечение возможностей для получения качественного начального 

общего образования. Эта цель реализуется двумя путями:  

1) дифференциацией обучения и коррекционно-развивающей 

деятельностью учителя. Для этого используется диагностика и 

специальная методика оценки, разработанная авторами системы 

учебников «Начальная школа XXI века»;  
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2) организацией внеурочной деятельности, представленной системой 

программ с учетом познавательных интересов младших школьников и их 

индивидуальных потребностей. 

2. Развитие  личности школьника как приоритетная цель начальной школы. 

Интеллектуальное развитие младшего школьника предполагает: 

 сформированное умение использовать знания в нестандартной ситуации, в 

условиях выбора и наличия ошибки; самостоятельность и инициативность 

детей в выборе необходимых средств решения учебной задачи; 

 умение добывать знания, развитые метапредметные действия, 

обеспечивающие поиск информации и адекватную поставленной учебной 

задаче работу с ней; 

 осознание своего незнания, умение находить допущенную ошибку и 

исправить ее, сравнивать полученные результаты с целью учебной задачи; 

 изменения, происходящие в мыслительной деятельности учащихся — 

целесообразное использование мыслительных операций (анализ, сравнение, 

обобщение, сопоставление и др.); а также в возрастном уровне развития 

мышления, речи, воображения, восприятия и других познавательных 

процессов; 

 сформированность универсальных учебных действий как предпосылку для 

развития достаточного уровня общеучебных умений. 

3. Духовно-нравственное развитие обучающихся, воспитание у них нравственных 

ценностей, толерантности, правильных оценок событий, происходящих в 

окружающем мире. Эта сторона деятельности образовательного учреждения 

реализуется в процессе изучения учебных предметов «Литературное чтение», 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России», а также программ 

внеурочной деятельности школьников «Традиции  школы»  и  «В  мире  книг».  

4. Сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонациональной России. Особое внимание уделяется формированию интереса 

к различным языкам народов, проживающих в данном регионе, воспитанию 

культуры взаимоотношений и толерантности. Реализация данной цели 

обеспечивается в процессе изучения русского и родного языка, литературного 

чтения, постижения основ духовно-нравственной культуры народов России. 

Вклад в решение этих задач осуществляет и внеклассный факультатив по 

риторике.  Эта сторона деятельности образовательного учреждения реализуется в 

процессе изучения учебных предметов, а также программ внеурочной 

деятельности школьников   «Традиции  школы». 

5. Сохранение здоровья, поддержка индивидуального развития, 

формирование правил здорового образа жизни. Реализация этой цели 

обеспечивается системой оздоровительных мероприятий, проводимых в 

образовательном учреждении: утренняя зарядка; ежедневные уроки двигательной 

активности, проходящие на улице;  а также правильная организация проведения 

урока, не допускающая переутомления учащихся — проведение игр,  

физминутка; релаксационные упражнения в специально оборудованном 
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помещении. В рамках внеурочной деятельности предусматривается реализация  

направления  внеурочной  деятельности  «Традиции  школы». 

6. Формирование учебной деятельности школьника. Эта цель 

образовательного процесса достигается с помощью использования средств 

обучения в системе «Начальная школа XXI века», специально направленных на 

формирование компонентов учебной деятельности. Ее сформированность 

предполагает:  

  умения учиться («умею себя учить»);  

  наличие развитых познавательных интересов («люблю учиться, все 

интересно»); 

  внутреннюю мотивацию («понимаю, зачем учусь»); 

  элементарные рефлексивные качества («умею принять оценку учителя и 

сам объективно оцениваю свою деятельность»).  

В образовательном учреждении пересмотрена система контролирующей и 

оценочной деятельности учителя, определена его приоритетная цель — 

формирование самоконтроля и самооценки ученика. Эта сторона 

деятельности образовательного учреждения реализуется в процессе изучения 

учебных предметов, а также программ внеурочной деятельности школьников   

«В  мире  книг»,  «Занимательная  математика». 

Процесс перестройки образовательного процесса в образовательном 

учреждении подчиняется следующим принципам. 

1. Личностно-ориентированное обучение предполагает:  

- сохранность и поддержку индивидуальности ребенка;  

-предоставление возможностей каждому ребенку работать в присущем ему темпе; 

-создание условий для обязательной успешной деятельности;  

-обучение в зоне «ближайшего развития»,  

-обеспечение своевременной помощи каждому ребенку при возникновении 

трудностей обучения;  

- создание условий для реализации творческих возможностей школьника. 

2. Природосообразность обучения рассматривается учительским 

коллективом как соответствие содержания, форм организации и средств обучения 

психологическим возможностям и особенностям детей младшего школьного 

возраста, обеспечение помощи учащимся, которые испытывают трудности в 

обучении; создание условий для роста творческого потенциала, успешного 

развития одаренных детей. Кроме того, определяется мера трудности содержания 

образования для каждого ученика с учетом темпа его продвижения в освоении 

знаний, умений и универсальных действий, уровня актуального психического 

развития и этапа обучения. 

3. Принцип педоцентризма (педо́центризм  — педагогический принцип, 

отрицающий систематическое обучение и воспитание детей по заранее 

разработанным учебным программам и требующий организации занятий только 

на основе непосредственно возникающих у детей желаний и интересов)     

предполагает отбор содержания обучения, наиболее адекватного потребностям 

детей определенного возрастного этапа развития, знаний, умений, универсальных 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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действий, актуальных для младших школьников. При этом учитывается 

необходимость социализации ребенка, осознание им своего места не только в 

«детском» мире, но и в школьном коллективе; овладение новыми социальными 

ролями («я — ученик», «я — школьник») с постепенным расширением его 

участия во «взрослом» мире. Учитывается также знания и опыт младшего 

школьника по взаимодействию со сверстниками, другими людьми, со средой 

обитания, а также уровень осознания свой принадлежности к обществу людей 

(права, обязанности, социальные роли). 

4. Принцип культуросообразности предполагает предоставление учащемуся 

для познания лучших объектов культуры из разных сфер окружающей жизни 

(наука, искусство, архитектура, народное творчество и др.), что обеспечивает 

интеграционные связи учебной и внеучебной деятельности школьника.  

5. Организация процесса обучения в форме учебного диалога (диалогичность 

процесса образования) подразумевает ориентировку учителя на демократический 

стиль взаимоотношений между обучающими и обучающимися; предоставление 

ребенку права на ошибку, собственное мнение, выбор учебного задания и 

партнера по деятельности. В начальной школе используются разные формы 

организации обучения, в процессе которых дети учатся сотрудничать, 

осуществлять совместную учебную деятельность (парную, групповую, общую 

коллективную). 

6. Преемственность и перспективность обучения. В образовательном 

учреждении уже установились преемственные связи методической системы 

обучения с дошкольным, а также основным звеном образования. Осуществляется 

деятельность по подготовке детей к школе, развитию у них произвольного 

поведения, внимания, умения сотрудничать, предпосылок учебного труда. В 

школе ведется всесторонняя работа по пропедевтике изучения предметов 

основной школы. Критерием этой работы являются требования к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

которые даны в стандарте: личностные, метапредметные и предметные 

достижения школьника. 

1.2.Планируемые результаты освоения 

обучающимися основной образовательной 

программы  
Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования обеспечивают связь между 

требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой оценки, 

используемой в данном образовательном учреждении; учитываются при 

создании основной образовательной программы начального общего 

образования и являются основой для анализа (разработки) рабочих программ 

учебных предметов. В соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом (ФГОС НОО) планируемые результаты 

конкретизируют и уточняют общее содержание личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения младших школьников. 
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Личностные результаты обучения отражают систему ценностных 

ориентаций младшего школьника, его отношение к окружающему миру, 

личностные качества. Они не подлежат итоговой оценке в виде отметки и не 

являются критерием перевода учащегося в основную школу. Вместе с тем, 

учитель должен обращать внимание на то, как происходит формирование 

личностных универсальных учебных действий, особенно тех, которые 

представлены в ФГОС НОО, оценивать изменения, происходящие в разных 

сферах личности школьника: учебно-познавательных мотивах; 

взаимоотношениях со сверстниками; гражданской идентичности (отнесение 

себя к семье, народу, национальности, вере); уровне рефлексивных качеств 

(уважение к другому мнению, личная ответственность, самооценка) и др. 

Личностные результаты учащегося фиксируются учителем в двух 

документах: характеристике ученика и его портфолио. Характеристика, 

которая выдается выпускнику начальной школы, должна отражать его 

отличительные индивидуальные особенности, не только связанные с 

освоением учебных предметов (успеваемость), но и раскрывающие черты его 

характера, личностные качества. Характеристика может включать в себя 

следующие позиции: 

1) оценка успеваемости учащегося, его достижения в изучении 

учебных предметов, возможные трудности усвоения отдельного 

программного материала; 

2) уровень сформированности учебно-познавательной мотивации, 

отношения к учебной деятельности; учебная самостоятельность и 

инициативность (высокий, средний/достаточный, низкий); 

3) взаимоотношения с одноклассниками, уровень сформированности 

лидерских качеств, участие в совместной деятельности, наличие друзей в 

классе; отношение к учащемуся других детей. 

Желательно, чтобы портфолио ученика велось в течение всех лет 

обучения. Это совместная деятельность учащегося и учителя: школьник 

организует содержание портфолио, следит за порядком и организацией 

материалов, а педагог дает рекомендации, какие материалы могут его 

наполнять. К ним относятся: творческие работы ребенка, различные награды, 

полученные им за успехи во внеурочной деятельности (дипломы, похвальные 

грамоты, благодарности), оценочные характеристики успешных докладов, 

сообщений, презентаций, проектной деятельности и т. п. Эти документы 

могут оформляться как благодарственные письма учителя. К примеру, 

школьник подготовил интересную презентацию об истории математики, 

успешно выступил перед одноклассниками и получил благодарственное 

письмо учителя. Это письмо может быть оформлено как официальный 

документ с подписью педагога  на красивом бланке. Такие письма могут 

составляться от лица завуча (директора школы), если проведенная учащимся 

работа выходит за рамки классной. 

Предметные результаты обучения представлены в содержании 

программы учебного предмета по каждому классу.  
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Метапредметные результаты обучения раскрываются через умения и 

универсальные учебные действия. В соответствии с ФГОС НОО они 

отражают базовый уровень планируемых результатов и могут быть 

выстроены по следующим позициям. 

1. Соответствие полученного результата поставленной учебной 

задаче:  

 «удержание» цели деятельности в ходе решения учебной задачи;  

 выбор и использование целесообразных способов действий; 

 определение рациональности (нерациональности) способа действия. 

2. Планирование, контроль и оценка учебных действий. Освоение 

начальных форм познавательной и личностной рефлексии: 

 составление плана пересказа учебно-познавательного текста;  

 контроль (самоконтроль) процесса и результата выполнения задания; 

нахождение ошибок в работе (в том числе собственной); 

 адекватная самооценка выполненной работы; 

 восстановление нарушенной последовательности учебных действий. 

3. Использование знаково-символических средств представления 

информации:  

 чтение схем, таблиц, диаграмм;  

 представление информации в схематическом виде. 

4. Овладение логическими действиями и умственными 

операциями: 

 выделение признака для группировки объектов, определение 

существенного признака, лежащего в основе классификации; 

 установление причинно-следственных связей; 

 сравнение, сопоставление, анализ, обобщение представленной 

информации; 

 использование базовых предметных и метапредметных понятий для 

характеристики объектов окружающего мира. 

5. Активное использование речевых средств и средств 

информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для 

решения коммуникативных и познавательных задач: 

речевые средства и средства информационных и коммуникативных 

технологий: 

 составление текста-рассуждения; 

 выбор доказательств для аргументации своей точки зрения; 

 использование обобщающих слов и понятий. 

6. Смысловое чтение: 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами;  

 осознанное построение речевого высказывания в соответствии с 

задачами коммуникации; 

 составление текстов в устной и письменной формах. 
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7. Различные способы поиска и использования информации:  

 поиск значения слова по справочнику; 

 определение правильного написания слова; 

 «чтение» информации, представленной разными способами. 

 

       Планируемые результаты освоения программ начального образования 

представляют собой систему обобщенных личностно-ориентированных 

целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию 

для определения и выявления всех элементов, 

       Планируемые результаты отражают общую идеологию стандарта: 

ориентацию на результаты образования, подход к стандарту как к 

общественному договору, ориентацию на системно-деятельностный подход. 

        Планируемые результаты строятся с учетом основных нормативных 

документов, обеспечивающих функционирование стандарта: 

 Базисного учебного плана; 

 Фундаментального ядра содержания общего образования; 

 Программы формирования универсальных учебных действий; 

 Системы оценивания. 

        Планируемые результаты уточняют и конкретизируют требования 

стандарта для каждого учебного предмета с учетом ведущих целевых 

установок изучения данного предмета, и с учетом возрастной специфики 

школьников. 

Планируемые результаты: 

 обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным 

процессом и системой оценки результатов освоения основной 

образовательной программы; 

 являются содержательной и критериальной основой для разработки 

программы учебных предметов, курсов, учебно-методической 

литературы, для системы оценки качества освоения учащимися 

основной образовательной программы; 

 содержание планируемых результатов описывает и характеризует 

обобщённые способы действий с учебным материалом, благодаря 

овладению которыми учащиеся могут успешно решать учебные и 

учебно-практические задачи, в том числе и задачи, направленные на 

отработку теоретических моделей, понятий и задач, приближенных к 

реальной ситуации. 

     В планируемых результатах особое место занимает учебный материал, 

служащий основой для последующего обучения. 

      Оценка освоения опорного материала ведётся с помощью заданий 

базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего 

развития - с помощью заданий повышенного уровня. 

      Перевод учащихся на следующий уровень осуществляется на основе 

успешного освоения учащимися базового уровня. 

       Планируемые результаты освоения универсальных учебных действий 
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предполагают формирование у учащихся личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий как 

основы умения учиться. В результате изучения всех без исключения 

предметов выпускники начальных классов приобретут первичные навыки 

работы с информацией. 

     В процессе освоения предметных курсов уровня начального общего 

образования планируемые результаты предполагают выделение 

 базового уровня («Выпускник научится») Задания базового уровня 

сложности проверяют сформированность знаний, умений и способов 

учебных действий по данному предмету, которые необходимы для 

успешного продолжения обучения на следующем уровне. Как правило, это 

стандартные учебно-познавательные или учебно-практические задания, в 

которых очевиден способ учебных действий. Способность успешно 

справляться с такого рода заданиями целенаправленно формировалась и 

отрабатывалась в ходе учебного процесса со всеми учащимися. 

 повышенного уровня («Выпускник получит возможность научиться»), 

Задания повышенного уровня сложности проверяют способность 

выпускника выполнять такие учебные или учебно-практические 

задания, в которых нет явного указания на способ их выполнения. 

Учащийся сам должен выбрать этот способ из набора известных, 

освоенных в процессе изучения данного предмета. В некоторых 

случаях учащийся сам должен сконструировать способ решения, 

комбинируя известные ему способы, привлекая знания из других 

предметов, или опираясь на имеющийся жизненный опыт, что заложит 

основы успешной учебной деятельности на последующих уровнях 

обучения. 

 
ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

       Содержание     планируемых    результатов     определяется     их     

основными функциями: 

1)  служить критериальной основой для оценки выполнения требований 

стандарта к результатам деятельности системы образования в целом и к 

результатам деятельности ее отдельных субъектов (образовательных 

учреждений, педагогов, учащихся); 

2)   служить основой для ресурсного обеспечения и организации 

образовательного процесса. 

       Содержание планируемых результатов позволяет осуществлять оценку 

предметных, метапредметных и личностных результатов образования в ходе 

разнообразных процедур: от текущей оценки учителя до различных 

аттестационных процедур, выполняемых внешними службами. 

       Целевой компонент планируемых результатов по каждому предмету (или 

собственно, ожидаемые учебные достижения учащихся) дают представления 

о том какие именно действия - когнитивные, личностные, регулятивные, 
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коммуникативные, преломленные через специфику содержания данного 

предмета, учащиеся обучаются и научаются выполнять в ходе 

образовательного процесса. 

В обобщенной форме эти ожидаемые учебные достижения формулируются в 

«свернутом» виде и не раскрываются, а в технологической, напротив, 

детализируются с учетом особенностей этапов освоения учебного материала 

детьми данного возраста, с учетом возможностей опоры на современную 

материально-техническую базу и ИКТ-технологии. 

        Подобная структура призвана подчеркнуть 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 учащихся. 

       Модель и структура планируемых результатов соответствует основным 

подходам к разработке стандарта: его пониманию как «общественного 

договора»; пониманию основного результата образования как 

индивидуального прогресса в основных сферах личностного развития, 

достигаемого путем освоения универсальных и предметных способов 

действий, ведущих идей и ключевых понятий; достижения на этой основе 

способности к развитию «компетентности к обновлению компетенций»; 

пониманию сущности учебного предмета и его специфики на основе 

системно - деятельностного подхода. Задания базового уровня, используемые 

для итоговой оценки достижения планируемых результатов, и учебные 

ситуации, в которых учащиеся могут действовать успешно и полностью 

самостоятельно, соответствуют планируемым результатам, достижение 

которых ожидается от большинства учащихся («выпускник научится»). 

Освоение учащимися образовательной программы может выходить за рамки 

системы базовых заданий. Для установления уровня освоения 

образовательной программы предлагаются учебные задания повышенной 

сложности по сравнению с базовым уровнем достижения. В этих учебных 

ситуациях и заданиях действия учащихся целенаправленно формируются и 

организуются педагогом, но не являются обязательными для отработки со 

всеми учащимися. Данный уровень описания планируемых результатов и 

соответствующие ему задания используются как при итоговом оценивании 

для обоснования повышенных оценок, так и в неперсонифицированных 

(анонимных) обследованиях качества образования 

       Особое внимание уделяется реализации двух междисциплинарных 

программ: «Программы формирования универсальных учебных действий» и  

раздела программы «Чтение: работа с текстом», а также обобщённые 

планируемые результаты освоения учебных программ по всем предметам  

начальной школы: «Русский язык», «Литературное чтение», «Иностранный 

язык (английский), «Математика», «Окружающий мир», «Музыка», 

«Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура». 

       Планируемые результаты освоения учебных программ по всем учебным 
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предметам сопровождаются примерами заданий базового и повышенного 

уровня, используемых при итоговой оценке достижения планируемых 

результатов. 

 

       1.2.1.     ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ              

                   (личностные, метапредметные, предметные результаты) 

 

     В результате изучения всех без исключения предметов на уровне 

начального общего образования у выпускников будут сформированы 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

       В сфере личностных универсальных учебных действий будут 

сформированы внутренняя позиция учащегося, адекватная мотивация 

учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, 

ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной 

децентрации. 

       В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники 

овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию 

своей работы в школе и вне её, включая способность принимать и сохранять 

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

внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение. 

       В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники 

научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их 

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

числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром 

логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

       В сфере коммуникативных универсальных учебных действий 

выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), 

организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, 

важнейшими компонентами которых являются тексты. 

 

Личностные универсальные учебные действия 

 

У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения 

к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности 

и 

принятия образца «хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 
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социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в 

том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ 

соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на 

понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности; 

 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» 

как 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, 

народ 

и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие, 

осознание своей этнической принадлежности; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, 

так и поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 

дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие 

морального сознания как переходного от доконвенционального к 

конвенциональному уровню; 

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения;  

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: внутренней позиции 

учащегося 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 
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основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках 

и деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в 

общении, ориентации  на их мотивы и чувства, устойчивое следование 

в поведении моральным         нормам и этическим требованиям; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном 

поведении и поступках; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

          искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания 

          им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и 

обеспечение 

          благополучия. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае 

работы в интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения 

задачи); 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной 

задачи и задачной области; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного 

результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, 

родном и иностранном языках; 

 выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, 
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          громкоречевой и умственной форме. 

 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения 

действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, 

так и в конце действия. 

 

 

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 

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 
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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 сети Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с 

помощью 

          инструментов ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты;  

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

 

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; 
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 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 сети Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с 

помощью 

 инструментов ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты;  

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

 

 

                             1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом 
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                              (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на при 

получении начального общего образования выпускники приобретут 

первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в 

процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-

познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно 

читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и 

использования информации. Выпускники овладеют элементарными 

навыками чтения информации, представленной в наглядно-символической 

форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, 

диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск 

информации, выделение нужной для решения практической или учебной 

задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение 

имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и 

преобразование. Учащиеся смогут использовать полученную из разного вида 

текстов информацию для установления несложных причинно-следственных 

связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также 

принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно 

организовывать поиск информации. Они приобретут первичный опыт 

критического отношения к получаемой информации, сопоставления ее с 

информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

 определять тему и главную мысль текста; 

 делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

 вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по 

заданному основанию; 

 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—

3 существенных признака; 

 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, 

находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое 

утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять 

общий признак группы элементов); 

 понимать информацию, представленную разными способами: 

словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы; 
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 понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём 

информацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью 

чтения; 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и 

справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

 работать с несколькими источниками информации; 

 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

 соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, 

не показанные в тексте напрямую; 

 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод; 

 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 

информацию; 

 составлять на основании текста небольшое монологическое 

высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их 

дальнейшего использования; 

 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 
прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

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 
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получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути 

восполнения этих пробелов; 

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сопоставлять различные точки зрения; 

 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 
достоверную (противоречивую) информацию. 

              1.2.1.2. Формирование ИКТ-компетентности учащихся 

                                  (метапредметные результаты) 
 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне 

начального общего образования начинается формирование навыков, 

необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном 

обществе. Учащиеся приобретут опыт работы с информационными 

объектами, в которых объединяются текст, 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. 

Учащиеся познакомятся с различными средствами информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и 

эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных 

средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной 

познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при 

помощи средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в 

компьютер: текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать, 

редактировать, сохранять и передавать медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации 

для решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; 

определять возможные источники ее получения; критически относиться к 

информации и к выбору источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в 

простых учебных и практических ситуациях. 
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В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов 

для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у 

учащихсябудут формироваться и развиваться необходимые универсальные 

учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу 

успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приёмы работы с 

компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять 

компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

 организовывать систему папок для хранения собственной информации 

в компьютере. 

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

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

 вводить информацию в компьютер с использованием разд.), сохранять 

полученную информацию т. личных технических средств (фото и 

видеокамеры, микрофона инабирать небольшие тексты на родном 

языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, использовать 

компьютерный перевод отдельных слов; 

 рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 

 сканировать рисунки и тексты. 

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

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

 подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству 

результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные 

носители (флэш-карты); 

 описывать по определенному алгоритму объект или процесс 

наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую информацию о 

нем, используя инструменты ИКТ; 
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 собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и 

экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и 

другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

 редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в 

соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая 

редактирование текста, цепочек изображений, видео и аудиозаписей, 

фотоизображений; 

 пользоваться основными функциями стандартного текстового 

редактора, использовать полуавтоматический орфографический 

контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях 

разного вида; следовать основным правилам оформления текста; 

 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе 

поиска внутри компьютера; составлять список используемых 

информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

 заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать 

запросы при поиске в сети Интернет 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 простые сообщения в виде аудио и видеофрагментов или 

последовательности слайдов 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 простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

 создавать простые изображения, пользуясь графическими 

возможностями компьютера; составлять новое изображение из готовых 

фрагментов (аппликация); 

 размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательной организации; 

 пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на 

экране и в файлах. 



24 

 

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 (создание простейших роботов); 

 определять последовательность выполнения действий, составлять 

инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить 

программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций 

последовательного выполнения и повторения; 

 планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего 

мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы, включая навыки 

роботехнического проектирования 

 моделировать объекты и процессы реального мира. 

                                         1.2.2. Русский язык 

 
В результате изучения курса русского языка учащиеся на уровне начального 

общего образования научатся осознавать язык как основное средство 

человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнёт 

формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому 

и родному языкам, стремление к их грамотному использованию, русский 

язык и родной язык станут для учеников основой всего процесса обучения, 

средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческих способностей. 

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

освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования, будет сформирован учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу по русскому и родному языкам и способам решения 

новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности 

при продолжении изучения курса русского языка и родного языка на 

следующей ступени образования. 
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Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

• различать звуки и буквы; 

• характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/ безударные; 

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

звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

• знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться 

алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-

графический (звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения 

фонетико-графического (звуко-буквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной 

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

представленного в учебнике материала); 

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо 

обращаться за помощью к учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

• находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, 

корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с 

однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в 

учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора слова по 

составу. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении; 

• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 

• оценивать уместность использования слов в тексте; 
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• 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 

учебника; 

• безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

• писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с 

изученными правилами правописания; 
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• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

• подбирать примеры с определённой орфограммой; 

• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, 

чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающих предотвратить её в 

последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых 

средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и 

незнакомыми, с людьми разного возраста; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 

устного общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать 

разговор); 

• выражать собственное мнение и аргументировать его; 

• самостоятельно озаглавливать текст; 

• составлять план текста; 

• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие 

тексты для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать тексты по предложенному заголовку; 

• подробно или выборочно пересказывать текст; 

• пересказывать текст от другого лица; 

• составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных 

типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

• анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и со - относить их с разработанным 

алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи: 

соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, 

задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

(sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы 

связи). 

 

                               1.2.3. Литературное чтение 
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Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего 

дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам. У 

учащихся будет формироваться потребность в систематическом чтении как 

средстве познания мира и самого себя. Младшие школьники полюбят чтение 

художественных произведений, которые помогут им сформировать 

собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно- историческим 

наследием России и общечеловеческими ценностями. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать 

художественную литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, 

высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат 

возможность воспринимать художественное произведение как особый вид 

искусства, соотносить его с другими видами искусства, познакомятся с 

некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного 

языка, используемыми в художественных произведениях. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему 

обучению, будет достигнут необходимый уровень читательской 

компетентности, речевого развития, сформированы универсальные действия, 

отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного 

и прослушанного произведения, элементарными приёмами анализа, 

интерпретации и преобразования художественных, научно-популярных и 

учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую 

литературу, пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как 

грамотного читателя, способного к творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении 

прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять 

несложные монологические высказывания о произведении (героях, 

событиях), устно передавать содержание текста по плану, составлять 

небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения 

и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 

стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать 

перед знакомой аудиторией (сверстниками, родителями, педагогами) с 

небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, 

презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с 

учебной и научно-популярной литературой, будут находить и использовать 

информацию для практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на 

практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила 

групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

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

воспринимать чтение с учётом его цели как источник эстетического, 

нравственного, познавательного опыта (приобретение опыта чтения, поиска 

фактов и суждений, аргументации, иной информации); 

• читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного (для всех 

видов текстов); 

• читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после 

предварительной подготовки (только для художественных текстов); 

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

просмотровое, поисковое/выборочное — в соответствии с целью чтения (для 

всех видов текстов); 

• ориентироваться в содержании художественного и научно-популярного 

текстов, понимать их смысл (при чтении вслух и про себя, при 

прослушивании): 

— для художественных текстов: определять главную мысль и героев 

произведения; определять основные события и устанавливать их 

последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную 

мысль текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные 

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

содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами 

из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием 

словарей и другой справочной литературы; 

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

озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное 

содержание текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные 

сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в явном виде; 

задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая 

ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и другой справочной литературы; 

• использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: 

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

составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между событиями, 

фактами, поступками, мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание 

текста; 

• для научно-популярных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; 

составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между отдельными 

фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между 

отдельными частями текста, опираясь на его содержание; 

• использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

• для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь 

на содержании текста; интерпретировать текст, опираясь на некоторые его 

жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, 

отношения, не высказанные в тексте напрямую, например соотносить 
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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). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

• осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике или по 

собственному желанию; 

• вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и 

внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

• составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по 

заданному образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• работать с тематическим каталогом; 

• работать с детской периодикой; 

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

Литературоведческая пропедевтика 

(только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 
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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. 

 

                       1.2.4. Иностранный язык (английский) 

 
В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего 

образования у учащихся будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни 

современного человека и поликультурного мира. Учащиеся приобретут 

начальный опыт использования иностранного языка как средства 
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межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и 

культуры других народов, осознают личностный смысл овладения 

иностранным языком. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

• участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в англоязычных странах; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

• составлять краткую характеристику персонажа; 

• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основ - ное содержание 

небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на 

знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в 

нём информацию; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

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

основном на изученном языковом материале; 

• читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

• выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём 

рождения (с опорой на образец); 

• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

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

• заполнять простую анкету; 

• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной 

почты (адрес, тема сообщения). 

Языковые средства 

и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

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

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

• списывать текст; 

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• уточнять написание слова по словарю; 

• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 

иностранный и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

соблюдая нормы произношения звуков; 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

• соблюдать интонацию перечисления; 

• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах); 

• читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

том числе словосочетания, в пределах тематики на ступени начальной 

школы; 

• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 

• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

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

существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 

существительные в единственном и множественном числе; глагол-связку to 

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

личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 

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

предлоги для выражения временных и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

• использовать в речи безличные предложения (It's cold. It's 5 o'clock. It's 

interesting), предложения с конструкцией there is/there are; 

• оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые 

случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — 

No, there isn't any); 

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

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

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым 

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые 

глаголы). 

 

                            1.2.5. Математика и информатика 

 
В результате изучения курса математики и информатики учащиеся на 

уровне начального общего образования: 

научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных отношений; 

овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретут 

необходимые вычислительные навыки; 

научатся применять математические знания и представления для 

решения учебных задач, приобретут начальный опыт применения 

математических знаний в повседневных ситуациях; 
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получат представление о числе как результате счета и измерения, о 

десятичном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент 

арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его 

значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся 

распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют 

способами измерения длин и площадей; 

приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для 

практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные 

с представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться 

извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые 

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

прогнозы; 

    приобретут  первоначальные представления о компьютерной грамотности. 

 

 Числа и величины 

Выпускник научится: 

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

• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена 

числовая последовательность, и составлять последовательность по заданному 

или самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на 

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

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

признаку; 

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

скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения 

между ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; 

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

сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять 

свои действия; 

• выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, 

площади, времени), объяснять свои действия. 

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); 
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• выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100 (в том числе с нулём и числом 1); 

• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить 

его значение; 

• вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 

арифметических действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять действия с величинами; 

• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

• проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного 

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

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

• устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, 

планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

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

задачи, связанные с повседневной жизнью; 

• оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос 

задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

• решать задачи в 3—4 действия; 

• находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости; 

• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, 

отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, 

квадрат, окружность, круг); 

• выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями 

(отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

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

• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и 

называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

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

прямоугольника и квадрата; 

• оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на 

глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр 

многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

• читать несложные готовые таблицы; 

• заполнять несложные готовые таблицы; 

• читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• читать несложные готовые круговые диаграммы; 

• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

• понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова 

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

«некоторые», «не»); 

• составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план 

поиска информации; 

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

(таблицы и диаграммы); 

• планировать несложные исследования, собирать и представлять 

полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

• интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

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

прогнозы). 

 

 

1.2.6. Основы религиозных культур и светской этики 

 
 Планируемые результаты освоения предметной области «Основы 

религиозных культур и светской этики» включают общие результаты по 

предметной области (учебному предмету) и результаты по каждому 

учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих программ по 

Основам православной культуры, Основам исламской культуры, Основам 

буддийской культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых 

религиозных культур, Основам светской этики. 

Общие планируемые результаты. 

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 
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– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на 

свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, 

общепринятых в российском обществе нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к 

нравственному совершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях 

народов России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в 

культуре, истории и современности, становлении российской 

государственности, российской светской (гражданской) этике, основанной на 

конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в 

Российской Федерации; 

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю 

установку личности поступать согласно своей совести; 

Планируемые результаты по учебным модулям. 

Основы православной культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих православной 

христианской культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, 

священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, 

религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в 

семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской 

религиозной традиции, истории её формирования в России; 

– на примере православной религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, 

народов, российского общества, в истории России; 

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

жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной 

христианской религиозной морали; 
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– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; 

готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-
нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и 
поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 
интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 
последующих уровнях общего образования. 

Основы исламской культуры 

Выпускник научится: – раскрывать содержание основных составляющих 

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

книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь 

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

отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, 

истории её формирования в России; 

– на примере исламской религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, 

российского общества, в истории России; 

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

жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской 

религиозной морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 

сообщения по выбранным темам. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законныхинтересов 

сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 

Основы буддийской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, 

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

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

нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к 

труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, 

истории её формирования в России; 

– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, 

российского общества, в истории России; 

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

жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской 

религиозной морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 

сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 

интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 

Основы иудейской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, 

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

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

нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к 

труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, 

истории её формирования в России; 

– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, 

российского общества, в истории России; 

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

жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской 

религиозной морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 

сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 
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традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 

интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 

Основы мировых религиозных культур 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных 

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

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

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

труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций 

православия, ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России; 

– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни 

людей, семей, народов, российского общества, в истории России; 

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

жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 

сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей; 
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– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 

интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 

Основы светской этики 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих российской светской 

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

свободах человека и гражданина в Российской Федерации (отношение к 

природе, историческому и культурному наследию народов России, государству, 

отношения детей и родителей, гражданские и народные праздники, трудовая 

мораль, этикет и др.); 

– на примере российской светской этики понимать значение нравственных 

ценностей, идеалов в жизни людей, общества; 

– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни 

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской 

(гражданской) этики; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 

сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

общепринятых в российском обществе норм светской (гражданской) этики; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики 

и поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 

интересов сограждан; 
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– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения 

при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

 

                                         1.2.7. Окружающий мир 

 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне 

начального общего образования: 

получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как 

компонентах единого мира, овладеть основами практико-ориентированных 

знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир 

в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, 

осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте 

ценностей многонационального российского общества, а также 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

способствующих формированию российской гражданской идентичности; 

приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к 

миру природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и 

социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст 

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

восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и 

предсказуемыми, определить свое место в ближайшем окружении; 

получат возможность осознать свое место в мире на основе единства 

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

личного опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет 

основой уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, 

начнут осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, 

научатся видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в 

окружающем мире и неизбежность его изменения под воздействием 

человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры 

родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся мире; 
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получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, 

поиска информации в электронных источниках и контролируемом 

Интернете, научатся создавать сообщения в виде текстов, аудио и 

видеофрагментов, готовить и проводить небольшие презентации в поддержку 

собственных сообщений; 

примут и освоят социальную роль учащегося, для которой характерно 

развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения, самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей 

экологической и культурологической грамотности, получат возможность 

научиться соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила 

здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо- и 

культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной 

среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

 узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и 

явления живой и неживой природы, выделять их существенные 

признаки; 

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойстви 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 естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и 

извлечения информации, ответов на вопросы, объяснений, создания 

собственных устных или письменных высказываний; 

 использовать различные справочные издания (словарь по 

естествознанию, определитель растений и животных на основе 

иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для 

поиска необходимой информации; 
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 использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения 

явлений или описания свойств объектов; 

 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой 

природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для 

объяснения необходимости бережного отношения к природе; 

 определять характер взаимоотношений человека и природы, находить 

примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и 

безопасность человека; 

 понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать знанияо строении и 

функционировании организма человека длясохранения и укрепления 

своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие 

презентации по результатам наблюдений и опытов; использовать при 

проведении практических работ инструменты ИКТ (фото и 

видеокамеру, микрофон и 

 моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с 

использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из 

конструктора; 

 осознавать ценность природы и необходимость 

нести ответственность за её сохранение, соблюдать правила 

экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, 

экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

 пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для 

сохранения здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила 

рационального питания и личной гигиены; 

 выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной 

среде, оказывать первую помощь принесложных несчастных случаях; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

процессе познания окружающего мира в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

 узнавать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; 

находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России 

Москву, свой регион и его главный город; 



47 

 

 различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные 

исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить 

место изученных событий на «ленте времени»; 

 используя дополнительные источники информации (на бумажных и 

электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), 

находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям 

своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные 

исторические факты от вымыслов; 

 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 

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

развития этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и 

сопереживания им; 

 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) 

и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска 

информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания 

собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами; 

 ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и 

фактах прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на 

будущее, приобретая тем самым чувство исторической перспективы; 

 наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира 

человека в его созидательной деятельности на благо семьи, в 

интересах образовательной организации, социума, этноса, страны; 

 проявлять уважение и готовность выполнять совместно 

установленные договорённости и правила, в том числе правила 

общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке; 

участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде; 

 определять общую цель в совместной деятельности и пути её 

достижения; договариваться о распределении функций и ролей; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение 
окружающих. 

 

                             1.2.8. Изобразительное искусство 

 
В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального 

общего образования у учащихся будут сформированы основы 
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художественной культуры: представление о специфике изобразительного 

искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 

искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка 

искусства. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

• различать основные виды художественной деятельности (рисунок, 

живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, 

декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-

творческой деятельности, используя различные художественные материалы и 

приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 

специфику; 

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

различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами 

художественного образного языка; 

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры 

своего национального, российского и мирового искусства, изображающие 

природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. 

д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

• приводить примеры ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и 

назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств; различать сюжет и 

содержание в знакомых произведениях; 

• видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, 

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

• высказывать аргументированное суждение о художественных 

произведениях, изображающих природу и человека в различных 

эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве; 

• использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные 

художественные материалы для воплощения собственного художественно-

творческого замысла; 

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

эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной 
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красками; использовать их для передачи художественного замысла в 

собственной учебно-творческой деятельности; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме 

пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, 

одежды, украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную 

форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать 

простые формы для создания выразительных образов в живописи, 

скульптуре, графике, художественном конструировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры 

для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и 

стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной 

художественно-творческой деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных промыслов в России (с учётом 

местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного 

конструирования в собственной художественно-творческой деятельности; 

передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные 

оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

• моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации 

известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического 

существа и построек средствами изобразительного искусства и 

компьютерной графики; 

• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. 

О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

• осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественно-творческой деятельности; 

• выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания образов природы, человека, явлений и 

передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи 

(передавать характер и намерения объекта — природы, человека, сказочного 

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

выражая своё отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила 

перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

человека, зданий, предметов; 
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• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о 

красоте человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим 

вкусам и мнениям; 

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

ним; 

• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 

 

                                              1.2.9. Музыка 

 
В результате изучения музыки на уровне начального общего образования у         

учащихся будут сформированы основы музыкальной культуры через 

эмоционально активное восприятие; развит художественный вкус, интерес к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; воспитаны 

нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за 

достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к 

истории и духовным традициям России, музыкальной культуре её народов; 

начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, 

музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-творческие 

способности в различных видах музыкальной деятельности. 

Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

• воспринимать музыку различных жанров; размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека; 

эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая своё 

отношение к нему в различных видах музыкально-творческой деятельности; 

• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России, в том числе родного края; сопоставлять 

различные образцы народной и профессиональной музыки; ценить 

отечественные народные музыкальные традиции; 

• воплощать художественно-образное содержание и интонационно-

мелодические особенности профессионального и народного творчества (в 

пении, слове, движении, играх, действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные 

музыкально-исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность; музицировать. 

Основные закономерности 

музыкального искусства 

Выпускник научится: 

• соотносить выразительные и изобразительные интонации; узнавать 

характерные черты музыкальной речи разных композиторов; воплощать 
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особенности музыки в исполнительской деятельности на основе полученных 

знаний; 

• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе 

сходства и различий интонаций, тем, образов и распознавать 

художественный смысл различных форм построения музыки; 

• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 

(хорового и инструментального) воплощения различных художественных 

образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах 

музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на 

детских элементарных музыкальных инструментах, музыкально-

пластическом движении и импровизации); 

• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме 

при пении простейших мелодий; 

• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов. 

Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.); 

• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании 

различных музыкальных инструментов, в том числе и современных 

электронных; 

• оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять 

инициативу в выборе образцов профессионального и музыкально-

поэтического творчества народов мира; 

• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-

массовых мероприятий; представлять широкой публике результаты 

собственной музыкально-творческой деятельности (пение, инструментальное 

музицирование, драматизация и др.); собирать музыкальные коллекции 

(фонотека, видеотека). 

 

                                        1.2.10. Технология 

 
В результате изучения курса «Технология» учащиеся на уровне начального 

общего образования получат начальные представления о материальной 

культуре как продукте творческой предметно-преобразующей деятельности 
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человека, о предметном мире как основной среде обитания современного 

человека. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности у учащихся будут 

заложены основы таких социально ценных личностных и нравственных 

качеств, как трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное 

отношение к делу, инициативность, любознательность, потребность помогать 

другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному 

наследию. 

Общекультурные  

и общетрудовые компетенции.  

Основы культуры труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 

• иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе 

традиционных народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в 

том числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 

• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: 

соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, 

эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в практической 

деятельности; 

• планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с 

опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в 

выполняемые действия; 

• выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• уважительно относиться к труду людей; 

• понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в 

предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего 

региона, так и страны, и уважать их; 

• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых 

группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его 

в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные 

работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

• на основе полученных представлений о многообразии материалов, их 

видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни 

осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по 

декоративно-художественным и конструктивным свойствам в соответствии с 

поставленной задачей; 

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки 
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(при разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, 

сборке и отделке изделия); 

• применять приёмы рациональной безопасной работы ручными 

инструментами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими 

(ножницы) и колющими (швейная игла); 

• выполнять символические действия моделирования и преобразования 

модели и работать с простейшей технической документацией: распознавать 

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

них; изготавливать плоскостные и объёмные изделия по простейшим 

чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с 

конструктивной или декоративно-художественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

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

взаимное расположение, виды соединения деталей; 

• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида 

и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств 

конструкции; 

• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных 

геометрических формах, с изображениями их развёрток; 

• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой 

конструкторской задачи или передачи определённой художественно-

эстетической информации; воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

• выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как 

техническим средством, его основными устройствами и их назначением 

базовые действия с компьютером и другими средствами ИКТ, используя 

безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата эргономичные приёмы работы; выполнять компенсирующие 

физические упражнения (мини-зарядку); 

• пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой 

информации; 

• пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с 

простыми информационными объектами (текстом, рисунками, доступными 

электронными ресурсами). 
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Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными 

приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в 

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

хранения, переработки. 

 

                              1.2.11. Физическая культура 

 
(для учащихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической 

культурой или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения учащиеся на уровне начального общего образования 

начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления 

здоровья, физического развития, физической подготовленности и трудовой 

деятельности. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

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

характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на 

свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, 

развития основных физических качеств; 

• раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической 

культурой на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, 

укрепление здоровья и развитие физических качеств; 

• ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать 

основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, 

гибкость) и демонстрировать физические упражнения, направленные на их 

развитие; 

• характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической 

культуры и организовывать места занятий физическими упражнениями и 

подвижными играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

• характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 

здоровья; планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и 

внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического 

развития и физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

• отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток 

и выполнять их в соответствии с изученными правилами; 

• организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования 

во время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и 

местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 
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• измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и 

физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, 

гибкость) с помощью тестовых упражнений; вести систематические 

наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для 

индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных 

показателей физического развития и физической подготовленности; 

• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных 

занятий по развитию физических качеств; 

• выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах 

и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Подготовка учащихся «к выполнению нормативов  Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО)». 

Выпускник научится: 

• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и 

осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по 

частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

• выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

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

• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах 

(перекладина, гимнастическое бревно); 

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

мячей разного веса и объёма); 

• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические 

комбинации; 

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

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

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

Планируемые результаты освоения учебных программ по всем учебным 

предметам на ступени начального общего образования с примерами заданий 

для итоговой оценки достижения планируемых результатов представлены в 

Приложении к данной Примерной основной образовательной программе 

начального общего образования . 

                                             1.2.12.   Кубановедение 
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Специфика «Кубановедения» как учебной дисциплины состоит в том, что, 

имея ярко выраженный интегративный характер, она соединяет в той или 

иной мере знания о природе, истории и обществе и через исследовательскую 

деятельность дает ребенку возможность получить целостное и системное 

представление об исторических, географических, культурологических, 

экономических особенностях Краснодарского края. 

Основные содержательные линии предмета определены тематикой 

фундаментального ядра содержания общего образования; проблематикой, 

раскрытой в Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

гражданина России; требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

Цель предмета  «Кубановедение» в начальной школе - развитие и воспитание 

гуманной, социально активной личности, относящейся ответственно и 

бережно к богатству природы Кубани, ее истории, культуре,  уважительно – к 

жителям края. 

Данная учебная дисциплина  в системе общего развития учащихся призвана 

решать следующие задачи: 

      -воспитание чувства патриотизма, ответственности за сохранение и 

приумножение исторического и культурного наследия края; 

       -развитие экологического мышления, формирования экологической 

грамотности; 

          -формирование  эмоционально – волевых, нравственных качеств 

личности ребенка, толерантного отношения к людям разных 

национальностей, вероисповеданий; 

        -развитие креативности младшего школьника, способности к 

позитивному преобразованию окружающего мира. 
 

                            2. Общая характеристика учебного предмета 

      Предмет призван активизировать знания учащихся о природе Кубани, 

общественно-культурной жизни человека в историческом развитии. Что 

необходимо учитывать  при отборе материала. Важно научить младшего 

школьника объяснять различные явления окружающего мира, систематизируя   

как непосредственный, так и «энциклопедический» опыт ребенка. 

Необходимо научить отвечать не только на вопрос «Как устроен мир?», но и 

на вопрос «Почему он так устроен?». При этом вместо заучивания большого 

набора фактов целесообразно формировать целостную картину мира, 

историческое мышление. Умение самостоятельно определять причины и 

прогнозировать следствия общественных событий. Вместо преподнесения 

готового набора авторских оценок и трактатов важно стимулировать младших 

школьников выражать свою точку зрения, развивать умение самостоятельно 

определять личное отношение к событиям, значимым как для края в целом, 

так и для каждого ребенка. 

        При изучении «Кубановедения» в начальной школе младший школьник 

узнает об особенностях природы и исторического развития Кубани, о 
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писателях, композиторах и художниках, выдающихся деятелях науки, о 

хозяйственной деятельности жителей Краснодарского края. Опираясь на 

опыт, полученный в ходе исследовательской деятельности, во время 

экскурсий, младшие школьники больше узнают о своей семье, о фамилии, 

которую они носят, о достопримечательностях родного города, станицы, 

хутора, аула, о многонациональном населении Кубани, знакомятся с устным 

народным творчеством, бытом своих предков. 

 

                     3.Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с базисным учебным планом БОУ СОШ № 31 предмет 

«Кубановедение» изучается с 1 по 4 класс по 1 часу в неделю. Общий объём 

учебного времени составляет 135 часов (1 класс – 33 ч, 2 класс – 34 ч, 3 класс 

– 34 ч, 4 класс – 34 ч).  

 

                  4.Описание ценностных  ориентиров учебного предмета 

  Нравственный выбор, ответственное отношение человека к самому себе и 

родным людям, к историческому и культурному наследию своего народа. 

Активная преобразующая деятельность учащегося, направленная на 

позитивные изменения в окружающем его мире. 

Труд и творчество как отличительные черты духовного и нравственного 

развития личности. 

Семья как основа духовно-нравственного развития и  воспитания личности, 

залог преемственности культурно-ценностных традиций  народов России от  

поколения к поколению и жизнеспособности российского общества. 

Ценности православной культуры и межконфессиональный диалог как 

основа духовно-нравственной консолидации российского общества. 

 

5.   Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

предмета «Кубановедение» 

Личностные результаты освоения учебной дисциплины «Кубановедение» 

должны отражать: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России. За свою 

семью; 

- осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на свой 

род в его историческом и культурном ракурсе; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре народов, населяющих Краснодарский край; 

- принятие освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла изучения малой 

родины; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах поведения в обществе; 
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- развитие этических чувств, дружелюбности  и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей, навыков 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в социальных ситуациях, 

связанных с исследовательской деятельностью; 

- умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

   Метапредметными результатами изучения предмета «Кубановедение» 

являются: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

исследовательской деятельности, поиска средств ее осуществления; 

-овладение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в ходе исследовательской деятельности в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять  наиболее 

эффективные способы исследования для  достижения результата; 

- освоение начальных форм  познавательной и личностной рефлексии; 

- использование знаково-символических средств представления информации 

для создания родового дерева, герба семьи, плана своего населенного пункта 

(улицы, района); 

- активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникативных технологий для решения исследовательских  задач; 

- использование различных способов поиска ( в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными, познавательными, исследовательскими 

задачами, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

ауди-, видео-,фото- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета; 

- осознанное построение речевых высказываний в соответствии с задачами 

коммуникации; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; 

- аргументация своей точки зрения и оценка событий: 

- формирование уважительного отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре; 

- освоение доступных способов изучения природы и истории Кубани 
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(наблюдение. Запись, классификация и др., с получением информации из 

семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном 

пространстве). 

       Содержание предмета позволяет развивать  коммуникативные 

способности младших школьников в ходе грамотно организованной 

коллективно-распределительной деятельности. Для более успешного 

усвоения материала учителю начальных классов необходимо разнообразить 

формы проведения учебных занятий: очные и заочные путешествия по краю, 

экскурсии в природу. По местам трудовой и боевой славы кубанцев, в 

краеведческий. Художественные музеи, уроки-исследования, встречи с 

интересными людьми. Такие формы работы позволяют обеспечить 

накопление чувственного, эмоционального опыта ребенка. Общение с 

природой, знакомство с позитивным социальным опытом при активизации 

эмоционально-чувственной сферы должно стать хорошей базой для 

воспитания у младших школьников чувства ответственности за свой край и 

чувства уважения к тем, кто открывал, осваивал, защищал земли Кубани. 

       Особое внимание следует уделить знакомству учащихся с различными 

способами исследования (наблюдение, изучение научной литературы, 

исследование Интернет-ресурсов), а также с историческими источниками 

(вещественными, письменными, устными). Это позволяет 

универсализировать  умения ребят, изучать кубановедение на 

метапредметном уровне. 

          Эффективность преподавания учебного курса зависит также от того, 

насколько он содержательно интегрируется с курсами «Окружающий мир», 

«Литературное чтение», «Музыкальное искусство» , «Изобразительное 

искусство», «Технология». Рекомендуемая последовательность изучения 

курса позволяет создать необходимые условия для освоения в дальнейшем 

соответствующих естественных и гуманитарных предметных курсов. 

         В основе построения программы лежит концентрический принцип, 

который обеспечивает усвоение наиболее актуальных для младшего 

школьника знаний, использование его жизненного опыта и в дальнейшем на 

этой базе дает возможность систематизации, обобщения и более глубокого 

изучения предмета. Содержание первого года обучения посвящено изучению 

того, что ближе всего ребенку 6-7-летнего возраста, тому, что окружает его: 

его семье, школе, родным местам. Актуализация знаний учащегося, 

обращение его к пережитому опыту, формирование внимательного 

отношения к ближайшему окружению ребенка – все это соответствует 

важнейшему принципу обучения и воспитания – принципу 

природосообразности.  Второй год обучения – изучение своего населённого 

пункта, его географического положения, растительного и животного мира 

своей местности. Учащиеся исследуют традиции жителей своего города, 

района, основные занятия своих земляков.  В третьем классе, школьники 

узнают о крае, его географических и климатических особенностях, природе, 

жителях, людях разных национальностей. Четвертый год посвящен изучению 
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особенностей своего края как части Российской Федерации, его 

уникальности, заслуг его жителей перед  Родиной.  

       

              6. Таблица тематического распределения количества часов 

№ п/п Разделы, темы                             Количество часов 

    Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

Рабочая  программа по 

классам 

        1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

1. Введение 1 ч. 1 ч. 1 1 1 1 

2. Я и моя семья 8 ч. 6 ч 6 - - - 

3. Я и моя школа 7 ч. 6 ч 6 - - - 

4. Я  и мои родные 

места 

9 ч. 8 ч. 8 - - - 

5. Я и природа вокруг 

меня 

8 ч. 8 ч. 8 - - - 

6. Природа моей 

местности 

13 ч. 13 ч. - 13 - - 

7. Населенные пункты   7 ч. 7ч. - 7 - - 

8. Труд и быт моих 

земляков 

13 ч. 9 ч. - 9 - - 

9. Нет в мире краше 

Родины нашей 

11 ч. 11 ч. - - 11 - 

10. Без прошлого нет 

настоящего 

10 ч. 9 ч. - - 9 - 

11. Казачьему роду нет 

переводу 

12 ч. 9 ч. - - 9 - 

12. Береги землю 

родимую, как мать 

любимую 

11 ч. 10 ч. - - - 10 

13. Земля отцов- моя 

земля 

13 ч. 12 ч. - - - 12 

14. 

 

Жизнь дана на 

добрые дела 

9 ч. 

 

7 ч 

 

- 

 

- 

 

- 

 

7 

 

15. Духовные истоки 

Кубани 

4ч. 4ч. 4 4 4 4 

 Итого: 135 135 33 34 34 34 

 

                         Содержание учебного предмета  
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                                       1класс (33 часа) 

Введение. Мой родной край (1 час) 

Раздел 1. Я и моя семья (6 часов). 

Будем знакомы. Кто я? Какой я? Любимые занятия. Моя семья. Обязанности в 

нашей семье. Увлечения членов семьи. Семейные традиции. Праздники, 

которые мы отмечаем вместе. Творческий проект «Будем жить одной семьей» 

Раздел 2. Я и моя школа (6 часов) 

Наша школа. Правила поведения в школе. Знакомство со школой. Традиции 

нашей школы. Школьные поручения и обязанности. Мой режим дня. Мои 

одноклассники. Правила школьной дружбы. Творческий проект «Мы такие 

разные, но такие похожие» 

Раздел 3. Я и мои родные места (8 часов) 

Главный город Краснодарского края. Родные места. Мой адрес. Улица, на 

которой я живу. Правила поведения в общественных местах, на улице, в 

транспорте. Труд жителей моего населенного пункта. Труд моих родных. 

Исследовательский проект «Какой я житель» 

Раздел 4. Я и природа вокруг меня (8 часов) 

Растения и животные вокруг меня. Что где растет. Кто где живет. Забота о 

комнатных растениях и домашних животных. Красота природы моей 

местности. Творческая мастерская «Милый сердцу уголок» 

Раздел 5. Духовные истоки Кубани (4 часа) 

Семья. Родители. Родительская любовь и благословение.  Традиции казачьей 

семьи.   Наша школа. Воскресная школа. Светские и православные традиции 

школы. Достопримечательности. Духовные святыни моей малой Родины. 

 

                            

                                                2 класс (34 часа) 

Введение. Символика района (города), в котором я живу. (1 час) 

Раздел 1. Природа моей местности (13 часов). 

Годовой исследовательский  проект сезонных изменений. 

Часть 1: «Уж небо осенью дышало». 

Формы земной поверхности моей местности. Физическая карта, условные 

обозначения. Водоемы моей местности и их обитатели. Правила поведения у 

водоемов. Разнообразие растительного мира моей местности. Культурные и 

дикорастущие растения. Лекарственные растения. Правила сбора и 

использования лекарственных растений. Ядовитые растения. Первая помощь 

при отравлении ядовитыми растениями. Животный мир моей местности. 

Красная книга Краснодарского края. Правила защитников природы. 

Исследовательский проект «Растения и животные в природе и жизни людей» 

Раздел 2. Населенные пункты (7 часов) 

Годовой исследовательский проект  сезонных изменений.  

Часть 2: «Зимушка-зима, зима снежная была». 

Населенные пункты моего района. История образования города (района). 

Глава города (района). Улицы моего населенного пункта. Происхождение их 
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названий. Имена знаменитых людей в названиях улиц. Исторические и 

культурные достопримечательности. Спортивная  жизнь в моем городе 

(районе). 

Исследовательский проект «Где я могу проводить свободное время». 

Раздел 3. Труд и быт моих земляков (9 часов). 

Годовой исследовательский проект  сезонных изменений.  

Часть 3: «Ласточка с весною в сени к нам летит». 

Земляки – жители моего района (города, села, станицы, хутора, аула).  

Труженики родной земли. Профессии и место работы членов семьи. Ремесла, 

распространенные в районе. Знаменитые люди. Доска почета в населенном 

пункте, районе. Жилище казака. Особенности казачьего быта. Уклад 

кубанской семьи. Религиозные традиции моих земляков.  

Творческий проект «Труд в моей семье». 

Раздел 4. Духовные истоки Кубани (4 часа) 

 Родная земля. Родина. Поклонные кресты.  Родная земля. Родина.Поклонные 

кресты. Красный угол. Икона.  "Нет больше той любви,чем жизнь отдать за 

други своя" 

 

                                           3 класс (34 часа) 

Введение. Изучаем родной край (1 час). 

Раздел 1. Нет в мире краше Родины нашей (11 часов). 

Рельеф Краснодарского края: возвышенности, низменности, равнины, горы. 

Природные явления (дождь, ветер, снег, туман, гололед). Календарь народных 

примет. Стихийные бедствия (землетрясение, смерч, наводнение, сель, бора). 

Правила безопасного поведения. Взаимопомощь земляков. Водоемы 

Краснодарского края (моря, реки, озера, плавни, лиманы).  Соленые и 

пресные водоемы Краснодарского края. Черноземы – природное богатство 

Кубани. Растительный и животный мир равнинной и горной части 

Краснодарского края. Хвойные и лиственные леса и их обитатели.  

Растительный и животный мир прибрежной зоны и водоемов. Культурные 

растения. Кубань – территория здоровья. Курорты Краснодарского края. 

Кубань спортивная, Кубань олимпийская. Красота окружающего мира: 

талантливые люди о нашем крае. 

Творческий проект «Нет в мире краше Родины нашей» 

Раздел 2. Без прошлого нет настоящего (9 часов). 

Прошлое и настоящее. «Лента времени». Древние города (Горгиппия и 

Гермонасса). Историческая карта, история на карте. Переселение казаков на 

Кубань. Основание первых городов и станиц. Первые храмы на Кубани. 

Добрые соседи.  Майкоп – столица Республики Адыгея.  

Исследовательский проект «Без прошлого нет настоящего» 

Раздел 3. Казачьему роду нет переводу (9 часов). 

Твоя родословная. История твоей семьи. Ты и твое имя. Имена в моей семье. 

Именины. Из истории кубанских фамилий. Семейные ценности. Честь семьи 

и рода. Народные обычаи и традиции нашего края. Казачий фольклор. 
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Культурные, исторические. Спортивные традиции нашего края. 

Творческий проект «Казачьему роду нет переводу» 

Раздел 4. Духовные истоки Кубани (4 часа) 

Святые источники Кубани.  Храмы. Внутреннее и внешнее устройство.  

Именины. Подвиг материнства. 

 

                                           4 класс (34 часа) 

Введение. Мой край на карте России. (1 час) 

Раздел 1. Береги землю родимую, как мать любимую (10 часов). 

Природные зоны края. Кавказский биосферный заповедник. Заказники. 

Школьные лесничества. Естественные и искусственные водоемы.  

Использование и охрана водоемов Краснодарского края. Защита и охрана 

почв. Ветровая и водная эрозия. Лесополоса. Полезные ископаемые 

Краснодарского края. Их использование (нефть, газ, песок, глина, мергель, 

гипс, известняк). Целебные минеральные источники и грязи. Значение 

природные богатств краснодарского края для жителей России.  

Проектная работа « Береги землю родимую, как мать любимую» 

Раздел 2. Земля отцов – моя земля (12 часов). 

Вещественные исторические источники. История Кубани в архитектуре. 

Древние жилища. Современный облик края: здания, сооружения (культурные, 

спортивные и др.). Вещи рассказывают о прошлом. Предметы быта 

различных эпох. Народные ремесла и промыслы. Одежда жителей Кубани в 

прошлом и настоящем. Первые письменные исторические источники. 

История Кубани в литературных, научных источниках. Современные 

письменные источники. Устная история родного края. Обычаи и традиции 

народов, живущих на Кубани. Екатеринодар – Краснодар. Краснодар – 

административный центр Краснодарского края. Губернатор. Проектная 

работа «Береги землю родимую, как мать любимую» 

Раздел 3. Жизнь дана на добрые дела (7 часов). 

Просветители земли кубанской. Защитники Отечества. Труженики полей. 

Наши земляки – гордость страны. Радетели земли кубанской. Ты – наследник 

земли отцов. 

Раздел 4. Духовные истоки Кубани (4 часа) 

Библия. Библиотеки.  Культурное наследие Кубани.  Музеи - хранители 

материальной и духовной культуры.  Я как хранитель духовного наследия 

Кубани. 10 заповедей. 

 

 

 

7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся 

                                       1 класс (33 часа) 

Содержание 

(разделы, темы) 

Количество 

часов 

Характеристика деятельности 

обучающихся 
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всего ауд. не- 

ауд. 

Введение 1    

Мой родной край 1 1  Объяснять, что изучает кубановедение. 

Характеризовать понятие «малая 

родина». Называть край., район, в 

котором проживает. 

Я и моя семья 6    

Будем знакомы! 

Кто я? Какой я? 

1 1  Называть свое имя 9полное. 

Сокращенное, уменьшительно-

ласкательное), называть имена родных, 

одноклассников. Описывать свой 

характер, рассказывать о соей мечте. 

Анализировать способы разгадывания 

ребусов. Составлять ребус своего 

имени одним из способов. 

Любимые 

занятия. 

1 1  Составлять рассказ о своем любимом 

занятии, иллюстрировать рассказ 

рисунком. Фотографией, 

видеозаписями. Рассказывать о своем 

участии в коллективных занятиях, 

анализировать правила 

взаимодействия во время этих занятий. 

Моя семья 1 1  Составлять рассказ о своей семье, 

называть ее членов, описывать их. 

Изображать свою семью. Рассказывать 

о своих любимых совместных 

занятиях, семейных играх. 

Обязанности и 

увлечения в 

нашей семье 

1 1  Характеризовать понятия 

«обязанность» и «увлечение». 

Перечислять домашние обязанности 

членов своей семьи. Рассказывать о 

домашней работе, которую умеет 

выполнять. Демонстрировать умение  

пользоваться различными 

инструментами. Предметами быта. 

Составлять рассказ об увлечениях в 

своей семье. 

Семейные 

традиции. 

Праздники, 

которые мы 

отмечаем вместе. 

1 1  Характеризовать понятие «традиция». 

Сопоставлять семейные традиции с 

временами года. Рассказать о любимом 

семейном празднике. Иллюстрировать 

рассказ рисунком, фотографией. 

Составлять и сравнивать традиции 
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празднования одного и того же 

праздника в разных семьях. 

Творческий 

проект «Будем 

жить одной 

семьей» 

1 1  Участвовать в коллективном проекте. 

Рассказывать о своей работе. 

Анализировать качество выполнения 

действий. Описывать коллективный 

проект, оценивать участие каждого. 

Я и моя школа 6    

Наша школа. 

Правила 

поведения в 

школе. 

1 1  Рассказывать о своей школе. Называть 

отличия различных видов школ 

(спортивной, музыкальной, 

воскресной и др.). Рассказывать о 

школьных принадлежностях. 

Классифицировать их, анализировать 

способы бережного отношения к ним. 

Анализировать свое поведение и 

других детей в школе, сопоставлять с 

нормами. Составлять правила 

поведения во время экскурсии по 

школе. 

Знакомство со 

школой. 

Традиции нашей 

школы. 

2 1 1 Ходить на экскурсию вместе с 

одноклассниками. По результатам 

экскурсии записывать адрес школы, 

отмечать различные кабинеты и 

помещения. Объяснять их 

предназначение. Обсуждать с 

одноклассниками и изображать 

символическое обозначение своего 

кабинета. Анализировать свое 

поведение во время экскурсии. 

Слушать рассказ об истории своей 

школы, ее традициях. 

Школьные 

поручения и 

обязанности. Мой 

режим дня. 

1 1  Характеризовать понятие 

«поручение». Анализировать 

деятельность в ходе выполнения 

школьных поручений. Оценивать свои 

возможности и обосновывать с вое 

желание выполнять то или иное 

поручение. Анализировать учебное и 

свободное время. Составлять режим 

дня, сопоставлять свой режим с 

нормами здорового образа жизни. 

Мои 

одноклассники. 

1 1  Называть имена своих 

одноклассников. Характеризовать 
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Правила 

школьной 

дружбы. 

общие интересы, совместные занятия. 

Обсуждать с одноклассниками правила 

школьной дружбы. Анализировать 

свое поведение в соответствии с этими 

правилами. 

Творческий 

проект «мы такие 

разные, но так 

похожи» 

1 1  Объединяться в группы, 

руководствуясь общими интересами. 

Участвовать в групповом проекте. 

Определять свою часть работы, 

анализировать качество ее 

выполнения. 

Я и мои родные 

места 

8    

Главный город 

Краснодарского 

края  

1 1  Слушать рассказ о Краснодаре. 

Рассказывать о своих впечатлениях с 

опорой на фотографии, картины, 

рисунки. 

Достопримечател

ьности. 

1 1  Характеризовать понятие 

«достопримечательность». 

Рассказывать об известных 

достопримечательностях 

Краснодарского края и своего района. 

Описывать места отдыха своей семьи. 

Участвовать в составлении плана 

рассказа «Достопримечательности 

нашего населенного пункта» 

Мой адрес. 

Улица, на 

которой я живу. 

1 1  Называть свой адрес. Описывать свою 

улицу, опираясь на наблюдения, 

иллюстративный материал. 

Правила 

поведения в 

общественных 

местах, на улице, 

в транспорте. 

2 1 1 Анализировать опасности, 

подстерегающие на улице. 

Проговаривать правила поведения 

пешехода. Описывать знаки дорожного 

движения. Классифицировать 

различные виды транспорта, 

описывать их. Анализировать правила 

поведения в общественном 

транспорте. Сопоставлять свое 

поведение с нормами. Обсуждать 

правила перехода через дорогу  в 

зависимости от вида транспорта.  

Составлять план безопасного 

движения из дома в школу и обратно. 

Труд жителей 2 1 1 Описывать труд людей разных 
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моего 

населенного 

пункта. Труд 

моих родных. 

профессий. Называть профессии своих 

родных, рассказывать об особенностях 

их деятельности. Слушать рассказ 

представителей различных профессий. 

Характеризовать понятие 

«индивидуальный» и «коллективный» 

труд. Обсуждать с одноклассниками 

тему бережного отношения к чужому 

труду. 

Исследователь-

ский  проект 

«Какой я житель» 

1 1  Участвовать в групповом проекте. 

Отвечать на вопросы о своем 

населенном пункте 

(достопримечательности, памятные 

места, парки и пр.). Рассказывать. Как 

вести себя на улице, в общественных 

местах, в транспорте. Анализировать 

работу каждого участника в 

соответствии с поставленной целью. 

Я и природа 

вокруг меня 

8    

Растения и 

животные вокруг 

меня. Что где 

растет, кто где 

живет. 

2 1 1 Наблюдать во время экскурсии за 

погодой, растительным и животным 

миром. Составлять рассказ об 

увиденном. Сопоставлять свое 

поведение с нормами.  Называть 

животных своей местности. 

Составлять сообщение об одном из 

них, иллюстрировать повествование 

рисунками. Фотографиями. 

Рассказывать об окружающих 

растениях, классифицировать их. 

Забота о 

комнатных 

растениях и 

домашних 

животных. 

2 1 1 Анализировать способы заботливого 

отношения к комнатным растениям и 

домашним животным. Наблюдать за 

деятельностью ветеринара (или 

слушать рассказ) 

Красота природы 

моей местности. 

Поэты, писатели, 

художники о 

красоте родного 

края. 

   Анализировать различные способы 

описания красоты природы родного 

края. Сопоставлять свои впечатления, 

мысли, чувства с чужими. 

Анализировать произведения 

художников. Писателей, воспевающих 

красоту родного края. 
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Творческая 

мастерская 

«Милый сердцу 

уголок» 

2 1 1 Выбирать для описания (рисования, 

фотоизображения и др.) объект 

природы. Анализировать его 

достоинства. Использовать средства 

выразительности речи и др. для 

передачи его отношения к данному 

объекту. 

Духовные 

истоки Кубани 

4    

Семья. Родители. 

Родительская 

любовь и 

благословение. 

1 1  Любовь к ближнему. Залог успеха 

детей – послушание родителям и 

уважение старших. Выполнение 

заповеди о семейных ценностях 

"Почитай отца иматерь твою...". Какой 

должна быть семья. Значение слова 

"благословение". 

Традиции 

казачьей семьи 

1 1  Понятие "традиция". Православные 

традиции в казачьих семьях. Казак - 

отец, глава семьи. Казачка – мать, 

хранительница домашнего очага 

Наша школа. 

Воскресная 

школа. Светские 

и 

православные 

традиции 

школы. 

1 1  Что такое воскресная школа. Традиции 

воскресной и светской школы. 

Достопримечател

ьности. 

Духовные 

святыни моей 

малой Родины 

1 1  Что такое духовные святыни. Святые 

места Кубани. 

 

                                              2 класс (34 часа) 

Содержание 

(разделы, темы) 

Количество 

часов 

Характеристика деятельности 

              обучающихся 

Все

-го 

ауд. не-

ауд. 

Введение 1    

Символика района 

(города), в котором 

я живу. 

1 1  Оценивать духовно-нравственный 

смысл понятия «малая родина». 

Характеризовать понятия «гимн», 

«флаг», «герб». Анализировать 

символику своего района. 
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Изображать или делать аппликацию 

флага и герба своего района. 

Демонстрировать название правил 

поведения во время слушания гимна. 

Совместно с учителем и 

одноклассниками составлять план 

экскурсии. Анализировать задания 

экскурсионного листа. Фиксировать 

свои наблюдения, сопоставлять с 

наблюдениями одноклассников. 

Природа моей 

местности 

13    

Годовой 

исследователь-ский 

проект сезонных 

изменений. Часть 1: 

«Уж небо осенью 

дышало». Формы 

земной поверхности 

моей местности. 

2 1 1 Анализировать сезонные изменения в 

природе  и жизни человека. 

Перечислять дары осени, 

классифицировать их и описывать. 

Анализировать картины художников, 

составлять натюрморт из фруктов и 

овощей, рисовать его. Совместно с 

учителем и одноклассниками 

составлять план экскурсии. 

Анализировать задания 

экскурсионного листа. Фиксировать 

свои наблюдения, сопоставлять с 

наблюдениями одноклассников. 

Характеризовать понятия: «горная» и 

«равнинная» часть Краснодарского 

края, физическая карта 

Краснодарского края, условные 

обозначения. 

Водоемы моей 

местности и  

обитатели. Правила 

поведения у 

водоемов. 

2 1 1 Перечислять названия известных 

водоемов, описывать занятия людей у 

водоемов. Описывать Черное и 

Азовское моря, сравнивать их 

основные характеристики. 

Показывать моря на карте. Узнавать 

по описанию реку Кубань, находить и 

называть города, расположенные на 

ее берегах. Называть водоемы своей 

местности, составлять о них рассказ 

по плану. Анализировать правила 

поведения у водоемов. 

Разнообразный 

растительный мир 

2 1 1 Перечислять названия растений своей 

местности. Классифицировать 
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моей местности. растения на группы. Характеризовать 

культурные и дикорастущие растения. 

Описывать растения различными 

способами (фактографическое 

описание, поэтическое). 

Иллюстрировать свой рассказ 

фотографиями или рисунками. 

Лекарственные 

растения. Правила 

сбора и пользование 

лекарственными 

растениями. 

1 1  Характеризовать понятие 

«лекарственные растения». 

Перечислять лекарственные растения, 

растущие на Кубани,  анализировать 

правила их сбора. Описывать 

способы применения лекарственных 

растений. 

Ядовитые растения. 

Первая помощь при 

отравлении 

ядовитыми 

растениями. 

1 1  Характеризовать понятие «ядовитые 

растения». Определять их основные 

признаки. Перечислять действия при 

оказании первой помощи при 

отравлении растениями. 

Животный мир 

моей местности. 

2 2  Перечислять названия животных 

моей местности. Классифицировать 

их. Составлять рассказ о диких и 

домашних животных, искать в 

энциклопедической литературе 

необходимые сведения о них. 

Анализировать внешний вид и 

повадки животных, опираясь на 

художественные произведения, 

картины художников, скульптурные 

произведения. Составлять рассказ о 

своем любимом животном,  

иллюстрируя рисунком или 

фотографией. Анализировать, какую 

пользу приносят животные человеку. 

Красная книга 

Краснодарского 

края. 

1 1  Знать названия некоторых растений и 

животных, занесенных в  Красную 

книгу Краснодарского края. Слушать 

рассказ учителя об исчезающих 

животных и растениях своего района. 

Составлять сообщение об одном из 

них, иллюстрируя рассказ 

фотографиями  или рисунками. 

Правила 

защитников 

1  1 Анализировать с одноклассниками 

правила защитников природы. 
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природы. Рисовать (делать аппликации, 

фотографии) условные обозначения к 

данным правилам в виде 

запрещающих и разрешающих 

знаков. Размещать данные знаки в 

районе своего дома и школы. 

Исследовательский 

проект «Растения и 

животные в 

природе и жизни 

людей» 

1 1  Планировать и выполнять 

индивидуальный проект. 

Анализировать  значение растений и 

животных в жизни человека. 

Населенные 

пункты 

7    

Годовой 

исследовательский 

проект  сезонных 

изменений.  

Часть 2: «Зимушка-

зима, зима снежная 

была». Мой родной 

город. Улицы моего 

населенного пункта. 

 

2 1 1 Фиксировать наблюдения за 

годовыми условиями. Перечислять 

признаки зимы,  описывать 

особенности зимы в Краснодарском 

крае. Анализировать зимние занятия 

земляков. Изучать произведения 

художников, писателей о зиме. 

Называть свой населенный пункт, 

перечислять названия улиц. Называть 

главную улицу. Классифицировать 

названия по различным признакам. 

Называть фамилии людей, в честь 

которых названы улицы. 

Рассказывать об одном из них. 

Соотносить различные учреждения 

(образовательные, спортивные, 

культурные) с их местом 

расположения. Выстраивать вместе с 

учителем маршрут по улицам своего 

населенного пункта. 

История 

образования города 

(района) 

1 1  Слушать рассказ об истории 

образования своего района, 

фиксировать дату образования,  

связанные с этим  события. Называть 

главу района. Описывать его 

деятельность. 

Населенные пункты 

моего района. 

2 1 1 Характеризовать типы населенных 

пунктов: «район», «город», 

«станица», «село», «хутор», «аул». 

Классифицировать населенные 

пункты своего района. Находить 
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различные типы населенных пунктов 

на карте своего района, называть их. 

Исследовательский 

проект «Где я могу 

проводить 

свободное время» 

2 1 1 Участвовать в групповом проекте, 

выбрав группу по схожим интересам. 

Описывать место свободного 

времяпровождения, режим работы, 

направленность. 

Труд и быт моих 

земляков 

9    

Казачья станица. 

Религиозные 

традиции моих 

земляков. 

1 1  Характеризовать понятия «станица», 

«хата». Перечислять материалы для 

строительства хат на Кубани, 

объяснять их выбор. Составлять 

рассказ о строительстве турлучных и 

саманных хат. Называть храмы, 

культовые сооружения религиозных 

конфессий своей местности. 

Перечислять календарные 

православные праздники, составлять 

рассказ об одном из них. 

Особенности 

казачьего быта. 

Уклад кубанской 

семьи. 

1 1  Перечислять и описывать предметы 

казачьего быта. Оценивать духовно-

нравственный смысл понятия 

«кубанское гостеприимство». 

Исполнять народную песню. 

Составлять рецепт блюда кубанской 

кухни. 

Характеризовать понятие «кубанская 

семья». Рассказывать о ее традициях 

и укладе. Составлять рассказ о своей 

семье по плану, иллюстрируя 

рисунком или фотографией. 

Ремесла, 

распространенные в 

моем районе. 

1 1  Перечислять ремесла, 

распространенные в моем районе. 

Составлять рассказ об одном из 

предметов быта, выполненном 

кубанскими мастерами. 

Труженики родной 

земли. 

1 1  Описывать виды деятельности 

жителей своего района. Перечислять 

основные производства, профессии 

своих земляков, характеризовать их 

деятельность. Перечислять 

знаменитых земляков. Определять 

понятие «Доска почета» 
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Годовой 

исследовательский 

проект  сезонных 

изменений.  

Часть 3: «Ласточка 

с весною в сени к 

нам летит». 

Профессии и место 

работы членов моей 

семьи. 

 

2 1 1 Фиксировать наблюдения за 

годовыми условиями. Перечислять 

признаки весны,  описывать 

особенности весны в Краснодарском 

крае. Анализировать задания 

экскурсионного листа. Фиксировать 

свои наблюдения, сопоставлять с 

наблюдениями своих одноклассников. 

Перечислять предприятия, на 

которых побывал во время экскурсии, 

профессии людей, работающих на 

этих предприятиях, описывать 

деятельность одного из них. 

Анализировать занятия земляков 

весной. Изучать произведения 

художников, писателей о весне. 

Мои земляки в годы 

Великой 

отечественной 

войны. 

1 1  Слушать рассказ о Великой 

отечественной войне. Планировать 

беседу с родными и близкими. 

Семья и семейные 

традиции. 

1 1  Рассказывать о своей семье. 

Используя план. Анализировать 

пословицы о   семье. Выбирать 

стихотворения кубанских поэтов о 

семье. 

Творческий проект 

«Труд в моей 

семье». 

1 1  Выполнять индивидуальный проект. 

Планировать свои действия, 

выполнять по плану, корректировать, 

анализировать и оценивать 

полученные результаты. 

Духовные истоки 

Кубани 

4    

Родная земля. 

Родина. 

Поклонные кресты. 

   Понятие "Родина", "малая Родина". 

Что такое поклонный крест. 

Традиции установления поклонных 

крестов на Кубани. 

Духовные родники 

жизни. 

Религиозные 

традиции 

моих земляков. 

   Источники духовного становления 

человека: храм, семья, книги, 

традиции и др. 

Красный угол. 

Икона. 
   Что такое «красный угол». Иконы, 

составляющие "красный угол". 

Почитаемые иконы в православных 
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кубанских семьях. История 

написания семейных икон. 

"Нет больше той 

любви, чем жизнь 

отдать за други 

своя" 

   Защита Родины - священный долг. 

Подвиг во имя жизни других людей. 

Святые заступники Руси. 

 

                                              3 класс (34 часа) 

Содержание 

 (разделы, темы) 

Все

го 

ча- 

сов 

Количест

во 

часов 

Характеристика деятельности 

обучающихся 

ауд. не- 

ауд. 

Введение 1    

Изучаем родной 

край. 

1 1  Называть свой край. Рассказывать о 

том, что было изучено. Знакомиться с 

учебным пособием, с условными 

обозначениями. Составлять вопросы 

для викторины. 

Нет в мире краше 

Родины нашей 

11    

Рельеф 

краснодарского 

края: 

возвышенности, 

низменности, 

равнины, горы. 

1 1  Характеризовать рельеф 

Краснодарского края. Показывать на 

карте горную и равнинную части 

Краснодарского края. 

Природные явления 

и стихийные 

бедствия. 

2 2  Перечислять и характеризовать 

природные явления, характерные для 

Краснодарского края. Описывать 

одно их них. Составлять календарь 

народных примет. Перечислять и 

характеризовать стихийные бедствия. 

Обсуждать безопасное поведение во 

время стихийного бедствия. 

Приводить примеры борьбы земляков 

с последствиями стихийных 

бедствий. 

Водоемы 

краснодарского 

края. 

2 2  Перечислять типы водоемов (моря, 

реки, озера, плавни, лиманы), 

встречающиеся в Краснодарском 

крае, показывать их на карте. 

Классифицировать водоемы. 

Составлять рассказ об одном с 
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опорой на план.  

Растительность и 

животный мир 

Кубани. 

3 2 1 Описывать растительный и животный 

мир с опорой на карты-схемы. 

Сравнивать растительный и 

животный мир равнинной и горной  

частей краснодарского края. 

Характеризовать понятие 

«культурное растение», 

классифицировать культурные 

растения. Составлять рассказ об 

одном из них. Называть грибы, 

распространенные на территории 

Краснодарского края. Рассказывать о 

правилах сбора. 

Кубань- территория 

здоровья. Курорты 

краснодарского 

края. Спорт, туризм. 

1 1  Перечислять и характеризовать 

курорты Краснодарского края. 

Показывать их на карте. Составлять 

сообщение об одном из курортов, 

используя свои наблюдения, 

информацию в средствах массовой 

информации (в том числе Интернете) 

Красота 

окружающего мира: 

талантливые люди о 

нашем крае. 

1 1  Анализировать творчество писателей, 

художников, которые старались 

передать красоту родного края. 

Характеризовать понятие «талант» 

Нет в мире краше 

Родины нашей 

(проектная работа). 

1 1  Отвечать на вопросы. Выполнять 

задания, подтверждая свои ответы 

текстом учебника, своими 

наблюдениями и исследованиями. 

Планировать и реализовывать проект 

« Нет в мире краше Родины нашей». 

Анализировать картину художника, 

высказывать свое мнение и 

аргументировать его. 

Без прошлого нет 

настоящего 

9    

Прошлое и 

настоящее. «Лента 

времени» 

1 1  Характеризовать понятие «лента 

времени». Определять 

последовательность исторических 

событий, фиксировать их на «ленте 

времени» 

Историческая карта, 

история на карте. 

Древние города. 

1 1  Показывать  на карте 

местонахождение древнегреческих 

городов (Горгиппия и Гермонасса). 
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Фиксировать на «ленте времени» 

годы их основания. Описывать их, 

опираясь на иллюстрацию, 

энциклопедический материал. 

Историческая карта, 

история на карте. 

Переселение 

казаков на Кубань. 

2 1 1 Показывать на карте путь 

переселения казаков с опорой на 

текст учебника. Описывать 

переселение казаков по 

представлению. Перечислять 

названия первых станиц  и 

показывать их на карте. Рассказывать 

историю основания своего 

населенного пункта. Чертить план 

(схему) своего населенного пункта 

(микрорайона, квартала, улицы), 

используя условные обозначения. 

С верою в сердце. 1 1  Анализировать отличия 

православного храма от культовых 

сооружений иных религий и других 

архитектурных сооружений. 

Рассказывать о святом (или 

православном празднике), во имя 

которого освящен храм (празднуется 

праздник) в своем городе (районе) 

Символика 

Краснодарского 

края. История и 

современность. 

1 1  Проанализировать исторические 

факты, предметы. Традиции, 

отраженные в символике края. Знать 

текст гимна Краснодарского края, 

правила поведения во время 

исполнения гимна, поднятия и спуска 

флага. 

Добрые соседи. 

Майкоп – столица 

Республики 

Адыгеи. 

1 1  Оценивать духовно-нравственный 

смысл понятия «дружба народов». 

Показывать на карте Республику 

Адыгея и ее столицу. Описывать 

маршрут из своего населенного 

пункта в Майкоп. Фиксировать на 

«ленте времени» год его основания, 

год присоединения Адыгеи к России. 

Называть государства и субъекты РФ, 

с которыми граничит Краснодарский 

край. 

Без прошлого нет 

настоящего 

2 1 1 Отвечать на вопросы, выполнять 

задания, подтверждая свои ответы  
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(проектная работа) текстом учебника, своими 

наблюдениями и исследованиями.  

Планировать и реализовывать проект  

«Лента времени». Анализировать 

картину художника, высказывать свое 

мнение и аргументировать его. 

Казачьему роду 

нет переводу 

9    

Твоя родословная. 1 1  Составлять рассказ об истории своей 

семьи с опорой на план. Рисовать 

генеалогическое дерево. Оформлять 

альбом  «Моя родословная». 

Ты и твое имя, 

имена в моей семье. 

1 1  Рассказывать о своём имени, о его 

значении. Слушать рассказы 

одноклассников о происхождении их 

имен. Составлять календарь с 

именами  родных и друзей. 

     

Из истории 

кубанских фамилий 

1 1  Анализировать кубанские фамилии, 

фамилии одноклассников. 

Классифицировать фамилии по 

различным признакам. Рассказывать 

о значении своей фамилии по 

результатам опроса родных, изучения 

словарей.  Делать записи в альбоме 

«Моя родословная» 

Мама 1 1  Характеризовать понятие «семейные 

ценности», «честь семьи и рода» с 

этической точки зрения. Описывать 

ситуации, в которых выражаются 

семейные ценности. Приводить 

примеры, когда отстаивалась честь 

рода, семьи, Родины. Используя 

различные источники информации 

(рассказы взрослых, материалы СМИ 

и пр.), составлять рассказ о подвиге 

солдатских матерей своего района, о 

матерях-героинях. Составлять 

рассказ о своей маме на основе 

беседы с ней. 

Твои земляки – 

труженики. 

1 1  Анализировать и устанавливать связь 

между природно-климатическими 

условиями краснодарского края и 

занятиями его жителей. Рассказывать 
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об известных людях труда  - 

земляках, опираясь на заметки в 

СМИ. Сочинять сказку о культурных 

растениях. 

Кубанские умельцы. 1 1  Перечислять ремесла, 

распространенные на Кубани. 

Составлять рекламу изделия народно-

прикладного искусства.  

Рассказывать, какими ремеслами  

владеют родные и близкие. 

Народные обычаи и 

традиции. 

1 1  Характеризовать народные обычаи и 

традиции. Анализировать 

взаимосвязь обычаев и традиций. 

Пришедших из глубины веков и 

оставшихся в нашей жизни до 

сегодняшних дней. Делать записи в 

альбоме «Моя родословная». 

Казачий фольклор. 1 1  Перечислять основные виды 

фольклора, распространенные на 

Кубани. Подбирать примеры.  

Рассказывать правила народной игры. 

Делать записи в альбоме «Моя 

родословная» 

Казачьему роду нет 

переводу 

(проектная работа) 

1 1  Отвечать на вопросы, выполнять 

задания, подтверждая свои ответы  

текстом учебника, своими 

наблюдениями и исследованиями.  

Планировать и реализовывать проект  

«Моя семья в истории Кубани». 

Анализировать скульптуру 

художника, высказывать свое мнение 

и аргументировать его 

Духовные истоки 

Кубани 

4    

Святые источники 

Кубани 

   Духовный смысл православных 

праздников. Крещение Господне. 

Значение крещения. Крещенские 

традиции. История возникновения 

святых источников. Карта святых 

источников края. 

Храмы. Внутреннее 

и внешнее 

устройство. 

   Устройство храма и его значение. 

Особенности архитектуры, 

иконостас. Храмовые традиции 

(престольный праздник, храмовая 



79 

 

икона, памятные даты) 

Именины.    Что такое именины. День небесного 

покровителя. Святые. Традиции 

имянаречения. Мерные иконы. 

Подвиг 

материнства. 

   Любовь матери. Материнский труд, 

уважительное отношение к нему. 

Жизнь и материнский подвиг 

Пресвятой Богородицы. Многодетная 

семья. 

 

                                                4 класс (34 часа) 

Содержание 

(разделы, темы) 

Количество 

часов 

Характеристика деятельности 

обучающихся 

Все

-го 

ауд. не- 

ауд. 

Введение 1    

Мой край на карте 

России. 

1 1  Определять местоположение 

краснодарского края по отношению к 

другим регионам, странам. 

Определять регионы – соседей 

краснодарского края. Знать о видах 

связи (железнодорожной и 

воздушной) с другими регионами 

нашей страны. 

Береги землю 

родимую, как мать 

любимую 

10    

Природные зоны 

Краснодарского 

края. 

1 1  Перечислять природные зоны 

краснодарского края (степи, 

лесостепи, леса, субтропики. 

Субальпийские и альпийские луга, 

вечные снега). Описывать одну из 

них. Выбирать спомоб исследования 

и определять природную зону своей 

местности, составлять рассказ о 

природной зоне своей местности, 

иллюстрируя его рисунками, 

фотографиями. 

Кавказский 

биосферный 

заповедник. 

Заказники. 

1   Определять по карте территорию 

Кавказского биосферного 

заповедника. Рассказывать о 

заказниках и их значении для жизни 

животных. Анализировать действия 

земляков по сохранению лесных 
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богатств края. 

Естественные и 

искусственные 

водоемы 

Краснодарского 

края. 

Использование и 

охрана водоемов. 

2 1 1 Называть и показывать на карте 

Краснодарского края водоемы. 

Анализировать их роль в жизни 

людей (перевозка людей и грузов, 

ловля рыбы, разведение птицы, отдых 

людей). Определять пользу водоемов. 

Находить и обсуждать причины. 

Которые приводят к загрязнению 

водоемов. Анализировать и 

определять степень своего участия в 

очистке водоемов. 

Типы почв. Защита 

и охрана почв. 

1 1  Характеризовать основные типы 

почв, распространенные в 

Краснодарском крае. Показывать 

территорию их распространения на 

карте-схеме. Собирать и 

анализировать образцы почв. 

Характеризовать черноземные почвы, 

их значение в жизни человека. 

Характеризовать значение почвы  для 

человека, пользу, которую приносят 

почвы Краснодарского края стране. 

Анализировать различные меры, 

применяемые в борьбе с ветровой и 

водной эрозией (в том числе 

лесополоса). Составлять письменный 

рассказ – заметку в газету об охране и 

защите почв с иллюстрациями. 

Полезные 

ископаемые 

Краснодарского 

края, их 

использование. 

2 1 1 Перечислять полезные ископаемые и 

показывать их местонахождение на 

карте (нефть, газ, песок, глина, 

мергель, гипс, известняк). Описывать 

области применения полезных 

ископаемых. Показывать на карте 

районы, где найдены целебные 

источники и грязи. 

Значение 

природных богатств 

Краснодарского 

края для жителей 

России. 

1 1  Характеризовать понятие «природные 

богатства». Анализировать их 

значение для жителей страны. 

Объяснять необходимость бережного 

отношения к природным богатствам. 

Береги землю 

родимую, как мать 

2 1 1 Отвечать на вопросы, выполнять 

задания, подтверждая свои ответы  
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любимую 

(проектная работа) 

текстом учебника, своими 

наблюдениями и исследованиями.  

Планировать и реализовывать проект  

«Книга для гостей нашего края». 

Оформлять выставку плакатов 

«Защитим природу родного края» 

Анализировать скульптуру 

художника, высказывать свое мнение 

и аргументировать его. 

Земля отцов – моя 

земля 

12    

Вещественные 

исторические 

источники. История 

Кубани в 

архитектуре. 

1 1  Исследовать и характеризовать 

исторические вещественные 

источники. Анализировать 

архитектуру с точки зрения  

вещественного исторического 

источника. Определять по карте 

Краснодарского края стоянку 

древнего человека. Описывать 

старинные архитектурные здания 

своего района, рассказывать об одном 

из них. 

Древние жилища. 

Современный облик 

края. 

1 1  Описывать жилище  древнего 

человека и современника, сравнивать 

их. Изготавливать макеты жилищ, 

которые строили люди в разные 

времена.  Делать записи в альбоме 

«Моя родословная» 

Вещи рассказывают 

о прошлом. 

Предметы быта 

различных эпох. 

1 1  Сопоставлять предметы быта 

различных эпох, находить отличия и 

сходства с предметами кубанского 

быта. Лепить образцы посуды 

различных времен. Представлять 

современные вещи в качестве 

данного вида источников для 

будущих исследований.  

Народные ремесла 

и промыслы на 

Кубани. 

1 1  Сопоставлять место проживания, 

географические особенности с видом 

народно-прикладного искусства, 

распространенного в данной 

местности. Составлять вопросы для 

интервью с народными умельцами. 

Наблюдать за их работой и описывать 

ее. 
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Одежда жителей 

Кубани в прошлом 

и настоящем. 

1 1  Анализировать одежду наших 

предков, сопоставлять отдельные ее 

части с современными элементами. 

Анализировать различные 

национальные костюмы, определять 

черты их сходства и различия. Делать 

записи в альбоме «Моя родословная» 

Письменные 

источники. 

1 1  Исследовать и характеризовать 

письменные исторические источники.  

Представлять современные записи  в 

качестве данного вида  источников в 

будущем. 

Устная история 

родного края. 

1 1  Определять, каким образом 

отразились культурно-исторические 

традиции в устном народном 

творчестве. 

Обычаи и традиции 

народов, живущих 

на Кубани. 

1 1  Планировать и реализовать проект 

«Мы – дети Кубани» на основе 

изучения  обычаев и традиций  

народностей, представители которых  

живут в твоей местности и учатся в 

данной школе. 

Современная 

административная 

карта 

Краснодарского 

края. Районы 

Краснодарского 

края. 

1 1  Перечислять районы Краснодарского 

края,  выделять среди них 

граничащие со своим районом. 

Показывать их на административной 

карте Краснодарского края. 

Составлять рассказ об одном из 

районов. 

Краснодар – 

Екатеринодар. 

Краснодар – 

административный 

центр 

Краснодарского 

края. 

1 1  Рассказывать об истории главного 

города краснодарского края, 

используя различные исторические 

источники. Характеризовать понятие 

«административный центр». 

Объяснять полномочия губернатора, 

значение его деятельности. 

Земля отцов – моя 

земля (проектная 

работа) 

2 1 1 Отвечать на вопросы, выполнять 

задания, подтверждая свои ответы  

текстом учебника, своими 

наблюдениями и исследованиями.  

Планировать и реализовывать проект  

«Письменные исторические 

источники». Анализировать 

скульптуру художника, высказывать 
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свое мнение и аргументировать его. 

Жизнь дана на 

добрые дела 

7    

Просветители 

земли кубанской. 

1 1  Фиксировать на «ленте времени» год 

основания первой школы на Кубани. 

Сопоставлять школьные предметы, 

принадлежности, особенности 

современной школы и той, в которой 

учились предки. Анализировать 

причины, изменившие школу. 

Защитники 

Отечества 

1 1  Перечислять и рассказывать о героях 

Великой отечественной войны, тыла. 

Планировать и реализовывать проект 

«Книга славы» Фиксировать на 

«ленте времени» дату освобождения 

своего населенного пункта от 

захватчиков. 

Труженики полей. 1 1  Составлять рассказ о людях труда. 

Анализировать качества ученых-

селекционеров позволивших им 

добиться мировой известности. 

Составлять статью «Герои кубанских 

полей» с опорой на СМИ, рассказы 

очевидцев, свои наблюдения. 

Радетели земли 

кубанской. 

1 1  Характеризовать нравственный 

смысл понятий  «гордость страны», 

«радетели земли кубанской». 

Составлять энциклопедическую 

статью об одном из выдающихся 

земляков, объединив статьи 

одноклассников, создавать 

энциклопедию «Радетели земли 

кубанской» (по выбору: о выдающих 

деятелях науки, образования, 

искусства, культуры, космонавтах, 

врачах, спортсменах, политиках). 

Ты – наследник 

отцов 

1 1  Определять и обосновывать цели на 

будущее. Сопоставлять свои цели с 

целями общества, в котором живешь. 

Обозначать степень ответственности 

за сохранение  культурно-

исторического наследия. 
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Жизнь дана на 

добрые дела 

(проектная работа). 

2 1 1 Отвечать на вопросы, выполнять 

задания, подтверждая свои ответы  

текстом учебника, своими 

наблюдениями и исследованиями.  

Планировать и реализовывать проект  

«Письмо моим наследникам». 

Анализировать картину  художника, 

высказывать свое мнение и 

аргументировать его. 

Духовные истоки 

Кубани 

4    

Библия. 

Библиотеки. 

   Евангелие – главная книга казаков. 

Возникновение библиотек при 

храмах и монастырях. 

Культурное 

наследие Кубани. 

   Православные традиции в 

музыкальных, художественных, 

литературных произведения 

известных, талантливых земляков. 

Музеи - хранители 

материальной и 

духовной 

культуры 

   Духовные сокровища краеведческих, 

художественных музеев. 

Литературный музей г. Краснодара – 

сокровищница старинных духовных 

и исторических книг. 

Я как хранитель 

духовного наследия 

Кубани. 

 10  заповедей. 

   Итоговый урок: подведение итогов 

исследовательских проектов 

 

 

1.3.Система оценки достижения планируемых результатов      

                                             освоения ООП.                                                         
1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (далее — система 

оценки) представляет собой один из инструментов реализации требований 

ФГОС НОО к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования и направлена на обеспечение качества 

образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как 

педагогов, так и учащихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, 

самоанализа, самоконтроля, само и взаимооценки не только дают возможность 

педагогам и учащимся освоить эффективные средства управления учебной 

деятельностью, но и способствуют развитию у учащихсясамосознания, 
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готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, готовности к 

самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их 

результаты. 

В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, 

её содержательной и критериальной базой выступают планируемые 

результаты освоения учащимися основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного 

образования. Ее основными функциями являются ориентация 

образовательной деятельности на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательной деятельностью. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений 

учащихсяи оценка результатов деятельности образовательных организаций и 

педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки 

состояния и тенденций развития системы образования разного уровня. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на уровне начального общего образования выступают 

планируемые результаты, составляющие содержание 

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

При оценке результатов деятельности образовательных организаций и 

работников образования основным объектом оценки, её содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы, составляющие содержание блоков 

«Выпускник научится» и«Выпускник получит возможность научиться» для 

каждой учебной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 

позволяющий вести оценку достижения учащимися всех трёх групп результатов 

образования:личностных, метапредметных и предметных. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и 

использование персонифицированной информации возможно только в рамках 

процедур итоговой оценки учащихся. Во всех иных процедурах допустимо 

предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной (анонимной)информации о 

достигаемых учащимися образовательных результатах. 
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Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной 

информации об условиях и особенностях деятельности 

субъектов образовательных отношений. В частности, итоговая оценка 

учащихсяопределяется с учётом их стартового уровня и динамики 

образовательных достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению 

планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. 

Согласно этому подходу за точку отсчёта принимается не «идеальный образец», 

отсчитывая от которого «методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки 

и недочёты формируется сегодня оценка ученика, а необходимый для 

продолжения образования и реально достигаемый большинством 

учащихсяопорный уровень образовательных достижений. Достижение этого 

опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех 

ребёнка, как исполнение им требований ФГОС НОО. А оценка индивидуальных 

образовательных достижений ведётся «методом сложения», при котором 

фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет 

поощрять продвижения учащихся, выстраивать индивидуальные траектории 

движения с учётом зоны ближайшего развития. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить 

результаты, продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

 «зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворе. оценкой, свидетельствующе 

ительно»), т.й об осознанном освоении опорной системы знаний и правильном 

выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, 

построенных на опорном учебном материале; 

 «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной 

системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными 

действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок 

по 5балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их 

наполнения. В частности, достижение опорного уровня в этой системе оценки 

интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им 

требований ФГОС НОО и соотносится с оценкой «удовлетворительно» 

(«зачёт»). 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, 

проекты, практичедр.). ские работы, творческие работы, самоанализ и 

самооценка, наблюдения и 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и 

предметных результатов 
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Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

учащимися планируемых результатов в их личностном развитии, 

представленных в разделе «Личностные учебные действия» программы 

формирования универсальных учебных действий у учащихсяпри получении 

начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательнойдеятельности, включая внеурочную 

деятельность, реализуемую семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в 

следующие три основных блока: 

 самоопределение — сформированность внутренней позиции 

учащегося — принятие и освоение новой социальной роли учащегося; 

становление основ российской гражданской идентичности личности 

как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание 

своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и 

способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть 

сильные и слабые стороны своей личности; 

 смыслообразование. «значения для себя») учения учащимися на основе 

устойчивой системы учебнопознавател е — поиск и установление 

личностного смысла (т.ьных и социальных мотивов, понимания границ 

того, «что я знаю»,и того, «что я не знаю», и стремления к 

преодолению этого разрыва; 

 моральноэтическая ориентация — знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 

необходимости; способность к моральной децентрации — учёту 

позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её 

разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов при получении 

начального общего образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции учащегося, которая находит 

отражение в эмоциональноположительном отношении учащегося к 

образовательноой организации, ориентации на содержательные 

моменты образовательной деятельности — уроки, познание нового, 

овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на 

образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство 

гордости за свою Родину, знание знаменательных для Отечества 
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исторических событий; любовь к своему краю, осознание своей 

национальности, уважение культуры и традиций народов России и 

мира; развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию 

чувствам других людей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих 

возможностей в учении, способности адекватно судитьо причинах 

своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои достоинства и 

недостатки, уважать себя и верить в успех; 

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая 

социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы, 

любознательность и интерес к новому содержанию и способам 

решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивацию 

достижения результата, стремление к совершенствованию своих 

способностей; 

 знания моральных норм и сформированности моральноэтических 

суждений, способности к решению моральных проблем на основе 

децентрации (координации различных точек зрения на решение 

моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и 

действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения 

моральной нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует 

блок «Выпускник научится». Это означает, что личностные результаты 

выпускников при получении начального общего образования в полном 

соответствии с требованиями ФГОС НООне подлежат итоговой оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — 

задача и ответственность системы образования и образовательной 

организации. Поэтому оценка этих результатов образовательной 

деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований, результаты которых являются основанием 

для принятия управленческих решений при проектировании и реализации 

региональных программ развития, программ поддержки образовательной 

деятельности, иных программ. К их осуществлению должны быть 

привлечены специалисты, не работающие в данной образовательной 

организации и обладающие необходимой компетентностью в сфере 

диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте. 

Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного 

развития учащегося, а эффективность воспитательнообразовательной 

деятельности образовательной организации,муниципальной, региональной 

или федеральной системы образования. Это принципиальный момент, 

отличающий оценку личностных результатов от оценки предметных и 

метапредметных результатов. 
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В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим 

принципам охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, в 

форме, не представляющей угрозы личности, психологической 

безопасности и эмоциональному статусу учащегося. Такая оценка 

направлена на решение задачи оптимизацииличностного развития учащихсяи 

включает три основных компонента: 

 характеристику достижений и положительных качеств учащегося; 

 определение приоритетных задач и направлений личностного развития 

с учётом как достижений, так и психологических проблем развития 

ребёнка; 

 систему психологопедагогических рекомендаций, призванных 

обеспечить успешную реализацию задач начального общего 

образования. 

Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка 

индивидуального прогресса личностного развития учащихся, которым 

необходима специальная поддержка. Эта задача может быть решена в 

процессе систематического наблюдения за ходом психического развития 

ребёнка на основе представлений о нормативном содержании и 

возрастнойпериодизации развития — в форме возрастнопсихологического 

консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей 

(законных представителей) учащихсяили педагогов (или администрации 

образовательной организации при согласии родителей (законных 

представителей) и проводится психологом, имеющим специальную 

профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, описанных в разделах «Регулятивные универсальные учебные 

действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», 

«Познавательные универсальные учебные действия» программы 

формирования универсальных учебных действий у учащихсяна 

уровненачального общего образования, а также планируемых результатов, 

представленных во всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательной деятельности — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у учащегося регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных е. таких умственных действий учащихся, 

действий, т. которые направлены на анализ и управление своей 

познавательной деятельностью. К ним относятся: 
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 способность учащегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; умение планировать собственную деятельность в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и 

искать средства её осуществления; умение контролировать и оценивать 

свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки 

и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность 

в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных 

источников; 

 умение использовать знаковосимволические средства длясоздания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схемрешения учебно-

познавательных и практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, 

анализа, обобщения, классификации по родовидовым признакам, к 

установлению аналогий, отнесения к известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками прирешении 

учебных проблем, принимать на себя ответственность за результаты 

своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов е. той 

совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает 

способность на уровне начального общего образования строится вокруг 

умения учиться, т. учащихсяк самостоятельному усвоению новых знанийи 

умений, включая организацию этойдеятельности. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, 

представляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов, 

может быть качественно оценён и измерен в следующих основных формах. 

Вопервых, достижение метапредметных результатов может выступать как 

результат выполнения специально сконструированных диагностических 

задач, направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида 

универсальных учебных действий. 

Вовторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться 

как инструментальная основа (или как средство решения) и как условие 

успешности выполнения учебных и учебнопрактических задач средствами 

учебных предметов. 

Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых 

результатов по отдельным предметам. В зависимости от успешности 

выполнения проверочных заданий по математике, русскому языку, родному 

(нерусскому) языку (далее — родному языку), чтению, окружающему миру, 
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технологии и другим предметам и с учётом характера ошибок, допущенных 

ребёнком, можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных и 

регулятивных действий учащихся. Проверочные задания, требующие 

совместной работы учащихсяна общий результат, позволяют оценить 

сформированность коммуникативных учебных действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в 

успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В 

частности, широкие возможности для оценки сформированности 

метапредметных результатов открывает использование проверочных 

заданий, успешное выполнение которых требует освоения навыков работы с 

информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом 

измерения становится уровень присвоения учащимся универсального 

учебного действия, обнаруживающий себя в том, что действие занимает в 

структуре учебной деятельности учащегося место операции, 

выступая средством, а не целью активности ребёнка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в 

ходе различных процедур. Например, в итоговых проверочных работах по 

предметам или в комплексных работах на межпредметной основе 

целесообразно осуществлять оценку (прямую или опосредованную) 

сформированности большинства познавательных учебных действий и 

навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку 

сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые 

трудно или нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной 

итоговой проверочной работы. Например, именно в ходе текущей оценки 

целесообразно отслеживать уровень сформированности такого умения, как 

взаимодействие с партнёром: ориентация на партнёра, умение слушать и 

слышать собеседника; стремление др. учитывать и координировать 

различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, 

овладение которыми имеет определяющее значение для оценки 

эффективности всей системы начального образования (например, 

обеспечиваемые системой начального образования уровень включённости 

детей в учебную деятельность, уровень их учебной 

самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других), проводится в 

форме неперсонифицированных процедур. 
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Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

учащимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, 

заложенным в ФГОС НОО, предметные результаты содержат в себе, во-

первых, систему основополагающих элементов научного знания, которая 

выражается через учебный материал различных курсов (далее — систему 

предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий 

сучебным материалом (далее — систему предметных действий), которые 

направлены на применение знаний, их преобразование и получение нового 

знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных 

результатов. В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение 

которых принципиально необходимо для текущего и последующего 

успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или 

углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой 

для последующего изучения курсов.К опорным знаниям относятся, прежде 

всего основополагающие элементы научного знания (как общенаучные, так и 

относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), лежащие в основе 

современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, 

факты, методы. На уровне начального общего образования к опорной 

системе знаний отнесён понятийный аппарат учебных предметов, 

освоение которого позволяет учителю и учащимся эффективно продвигаться 

в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения 

основных задач образования на данном уровне образования, опорного 

характера изучаемого материала для последующего обучения, а также с 

учётом принципа реалистичности, потенциальной возможности их 

достижения большинством учащихся. Иными словами, в эту 

группу включается система таких знаний, умений, учебных действий, 

которые, во-первых, принципиально необходимы для успешного обучения и, 

во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя в 

принципе могут быть достигнуты подавляющим большинством детей. 

При получении начального общего образования особое значение для 

продолжения образования имеет усвоение учащимися опорной системы 

знаний по русскому языку, родному языку и математике. 
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При оценке предметных результатов основную ценность представляет не 

само по себе освоение системы опорных знаний и способность 

воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а способность 

использовать эти знания при решении учебно- познавательных и учебно- -

практических задач. Иными словами, объектом оценки предметных 

результатов являются действия, выполняемые учащимися, с предметным 

содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — 

вторая важная составляющая предметных результатов. В основе многих 

предметных действий лежат те же универсальные учебные действия, прежде 

всего познавательные: использование знаково- символических средств; 

моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; действия 

анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе причинно --

следственных) и аналогий; д. Однако на разных предметах эти действия 

преломляются через специфику предмета, например выполняются с разными 

объектами — с числами и математическими выражениями; со звуками и 

буквами, словами, словосочетаниями и предложениями; с т. поиск, 

преобразование, представление и интерпретация информации, рассуждения и 

высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой природы; с п. т. 

музыкальными и художественными произведениями и Поэтому при всей 

общности подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав 

формируемых и отрабатываемых действий носит специфическую 

«предметную» окраску. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность 

формирования всех универсальных учебных действий при условии, что 

образовательная деятельность ориентирована на достижение планируемых 

результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи 

главным образом только конкретному предмету и овладение которыми 

необходимо для полноценного личностного развития или дальнейшего 

изучения предмета др.) (в частности, способы двигательной деятельности, 

осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки 

материалов, приёмы лепки, рисования, способы музыкальной 

исполнительской деятельности и 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов 

способствует сначала правильному их выполнению в рамках заданного 

предметом диапазона (круга) задач, а затем и осознанному и произвольному 

их выполнению, переносу на новые классы объектов. Это проявляется в 

способности учащихся решать разнообразные по содержанию и сложности 

классы учебно -познавательных и учебно-практических задач. 
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Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном 

соответствии с требованиями ФГОС НОО способность учащихсярешать 

учебно- познавательные и учебно -практические задачи с использованием 

средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе 

метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 

проверочных работ. При этом итоговая оценка ограничивается контролем 

успешности освоения действий, выполняемых учащимися, с предметным 

содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного 

курса. 

 

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки 

динамики индивидуальных образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных 

показателей в оценке образовательных достижений. На основе выявления 

характера динамики образовательных достижений учащихсяможно 

оценивать эффективность учебной деятельности, работы учителя 

или образовательной организации, системы образования в целом. При этом 

наиболее часто реализуется подход, основанный на сравнении 

количественных показателей, характеризующих результаты оценки, 

полученные в двух точках образовательной траектории учащихся. 

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две 

составляющие: педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени 

и уровня овладения действиями с предметным содержанием, и 

психологическую, связанную с оценкой индивидуального прогресса в 

развитии ребёнка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики 

образовательных достижений служит портфель достижений учащегося. 

Как показывает опыт его использования, портфель достижений может быть 

отнесён к разряду аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных 

на демонстрацию динамики образовательных достижений в широком 

образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств 

самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, 

самооценка, рефлексия и 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма 

оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных 

педагогических задач, позволяющее: 
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 поддерживать высокую учебную мотивацию учащихся; 

 поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности 

обучения и самообучения; 

 развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе 

самооценочной) деятельности учащихся; 

 формировать умение учиться — ставить цели, планировать и 

организовывать собственную учебную деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную 

подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения 

учащегося в различных областях. Портфель достижений является 

оптимальным способом организации текущей системы оценки. При этом 

материалы портфеля достижений должны допускать независимую оценку, 

например при проведении аттестации педагогов. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые 

учащимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах 

активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-

оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках 

повседневной школьной практики, так и за её пределами. 

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 образовательной организации. 

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: 

 п.; т. по русскому, родному языку и литературному чтению, 

литературному чтению на родном языке, 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 
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 по математике — математические диктанты, оформленные результаты 

мини исследований, записи решения учебно - познавательных и 

учебнопрактических задач, математические модели, аудиозаписи 

устных ответов (демонстрирующих навыки устного счёта, 

рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на 

математические темы), материалы самоанализа и рефлексии и 

 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. 

 по технологии — фото и видеоизображения продуктов 

исполнительской деятельности, аудиозаписи монологических 

высказываний, описаний, продукты собственного творчества, 

материалы самоанализа и рефлексии и 

 п. т. по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской 

деятельности, дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно 

составленные расписания и режим дня, комплексы физических 

упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и 

Систематизированные материалы наблюдений (оцеп.) т. ночные листы, 

материалы и листы наблюдений за процессом овладения универсальными 

учебными действиями, которые ведут учителя начальных классов 

(выступающие и в роли учителя предметника, и в роли классного 

руководителя), иные учителя предметники, школьный психолог, организатор 

воспитательной работы и другие непосредственные участники 

образовательных отношений. 

Материалы, характеризующие достижения учащихся в рамках 

внеурочной и досуговой деятельности, например результаты участия в 

олимпиадах, конкурсах, смотрах. Основное требование, предъявляемое к 

этим материалам, — отражение в них степени достижения на выставках, 

концертах, спортивных мероприятиях, результатов освоения примерной 

образовательной программы начального общего образования. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля 

достижений в целом ведутся с позиций достижения планируемых 

результатов с учётом основных результатов начального общего образования, 

закреплённых в ФГОС НОО. 
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Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом 

ведётся на критериальной основе, поэтому портфели достижений 

сопровождаются специальными документами, в которых описаны состав 

портфеля достижений; критерии, на основе которых оцениваются отдельные 

работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку выпускника. 

Критерии оценки отдельных составляющих портфеля достижений могут 

полностью соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы 

учителем применительно к особенностям образовательной программы и 

контингента детей. 

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и 

нормами, представленными в примерах инструментария для итоговой оценки 

достижения планируемых результатов, естественно, спроецировав их 

предварительно на данный этап обучения. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов 

портфеля достижений, делаются выводы о сформированности у учащегося: 

 1) универсальных и предметных способов действий, а также опорной 

системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения 

образования в основной школе; 

 2) умения учиться, понимаемой как способность к самоорганизации с целью 

постановки и решения учебно - познавательных и учебно - практических 

задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационно- смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и 

саморегуляции. 

1.3.4.  Итоговая оценка выпускника 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты 

которой используются при принятии решения о возможности (или 

невозможности) продолжения обучения на следующем уровне, 

выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в 

разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального общего 

образования. 

Предметом итоговой оценки является способность учащихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале 

опорной системы знаний с использованием средств, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных 

действий. Способность к решению иного класса задач является предметом 

различного рода неперсонифицированных обследований. 
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При получении начального общего образования особое значение для 

продолжения образования имеет усвоение учащимися опорной системы 

знаний по русскому языку, родному 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. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и 

оценок за выполнение, как минимум, трёх (четырёх) итоговых работ (по 

русскому языку, родному языку, математике и комплексной работы на 

межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 

учащихся за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, 

как минимум, уровень усвоения учащимися опорной системы знаний по 

русскому языку, родному 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 следующем уровне, и 

способен использовать их для решения простых учебно- познавательных и 

учебнопрактических 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 «зачтено» (или 

«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 следующем уровне образования, на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 
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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 3) учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне 

образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 

разделам учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базового 

уровня. 

Педагогический совет образовательной организации на основе выводов, 

сделанных по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном 

освоении данным учащимся основной образовательной программы 

начального общего образования и переводе его на следующий уровень 

общего образования. 

В случае если полученные учащимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о 

переводе на следующий уровень общего образования принимается 

педагогическим советом с учётом динамики образовательных достижений 

учащегося и контекстной информации об условиях и особенностях его 

обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых на 

федеральном уровне. 

Решение о переводе учащегося на следующий уровень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и 

утверждением характеристики учащегося, в которой: 

 отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

учащегося; 

 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 следующем 

уровне обучения. 

Оценка результатов деятельности  БОУ СОШ № 31 МО Динской район 

на уровне начального общего образования проводится на основе 
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результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования с 

учётом: 

 результатов мониторинговых исследований разного уровня 

(федерального, регионального, муниципального); 

 условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования; 

 особенностей контингента учащихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая 

оценочная деятельность  педагогов, и в частности отслеживание 

динамики образовательных достижений выпускников начальной школы. 

Индивидуальный оценочный лист обучающегося 4 класса «___» 

БОУ СОШ №31 муниципального образования Динской район 

Фамилия, имя________________________________________ 

 

№ 
п/п 

Учебные предметы Предметные результаты Метапредметные 
результаты 

Результат 
промежуточной 
аттестации 

Результаты 
итоговых 
работ 

Итоговая 
оценка 

Результаты 
итоговых работ 

% 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Русский язык    Мониторинг УУД  

2.  Литературное чтение      

3.  Математика      
4.  Иностранный язык      

5.  Окружающий мир      
6.  Кубановедение      

7.  Музыка      
8.  Изобразительное 

искусство 
     

9.  Технология      

10.  Физическая культура      
 

Вывод об уровне освоения основной образовательной программы  

начального общего образования 

№п
/п  

Наименование уровня освоения Итоговая оценка Метапредметные 
результаты 

1.  Ученик овладел на высоком уровне опорной 
системой знаний, необходимой для 
продолжения образования на следующем 
уровне. 

«отлично», «хорошо» не менее 65% 
заданий 
базового 
уровня 

2.  Ученик владеет опорной системой знаний и 
учебными действиями, необходимыми для 

«удовлетворительно» не менее 50% 
заданий 
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продолжения образования на следующем 
уровне. 

базового  
уровня 

3.  Ученик не овладел опорной системой знаний 
и учебными действиями, необходимыми для 
продолжения образования на следующем 
уровне. 

«неудовлетворительно» менее50% 
заданий 
базового 
уровня 

 

 

 Учитель___________  /___________________________________/ 

                                                       Ф. И. О. 

2.Содержательный  раздел. 

 
Содержательный раздел определяет общее содержание НОО и включает 

программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов: программу формирования УУД у учащихся на 

ступени начального общего образования; программы отдельных учебных 

предметов, курсов; программу духовно – нравственного развития, 

воспитания; программу формирования экологической культуры здорового и 

безопасного образа жизни; программу коррекционной работы. 

 

             2.1.Программа формирования УУД. 
 

Программа формирования универсальных учебных действий у 

учащихся на уровне начального общего образования 

 

Программа формирования универсальных учебных действий (УУД) 

является основой разработки рабочих программ отдельных учебных 

предметов. Как и программы по отдельным учебным предметам, программа 

формирования универсальных учебных действий конкретизирует 

соответствующий раздел Фундаментального ядра содержания общего 

образования.  

Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов 

освоения метапредметных умений средствами УМК «Начальная школа XXI 

века». 

Задачи программы:  

 установить ценностные ориентиры начального общего 

образования; 

 определить состав и характеристику универсальных учебных 

действий; 

 выявить связь универсальных учебных действий с содержанием 
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завершённых предметных линий УМК «Начальная школа XXI века»; 

 определить условия формирования универсальных учебных 

действий в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях при 

работе по УМК «Начальная школа XXI века».  

Содержание программы формирования универсальных учебных 

действий включает: 

 описание ценностных ориентиров на ступени начального 

образования;  

 характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий на ступени 

начального образования; 

 связь универсальных учебных действий с содержанием 

завершённых предметных линий УМК «Начальная школа XXI 

века»;  

 типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий при работе по УМК «Начальная школа XXI века»; 

 описание преемственности программы формирования 

универсальных учебных действий по ступеням общего 

образования;  

 планируемые результаты сформированности УУД. 

 

2.1.1.Содержание программы 

 

Описание ценностных ориентиров на уровне начального 

образования 

ФГОС начального общего образования определяет ценностные 

ориентиры содержания образования на ступени начального общего 

образования следующим образом: 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности на 

базе: 

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

- осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; 

- уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития общения, 

сотрудничества на основе: 

- доброжелательности, доверия и внимания к людям;  

- готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в 

ней нуждается; 

- уважения к окружающим – умения слушать и слышать партнера, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с 

учетом позиций всех участников. 
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3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческой нравственности и гуманизма: 

- принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы и 

коллектива и стремление следовать им; 

- ориентации в нравственном содержании и смысле поступков, как 

собственных, так и окружающих людей, развития этических чувств – стыда, 

вины, совести, как регуляторов морального поведения; 

- формирования чувства прекрасного и эстетических чувств на основе 

знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке). 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности 

личности как условия ее самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного 

отношения к себе; 

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их 

результаты; 

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим 

угрозу жизни, здоровью и безопасности  личности и общества в пределах 

своих возможностей.  

В концепции УМК «Начальная школа XXI века» ценностные 

ориентиры формирования УУД определяются вышеперечисленными 

требованиями ФГОС и  общим представлением о современном выпускнике 

начальной школы:  

 любящий свой народ, свой край и свою Родину;  

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации 

собственной деятельности;  

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки 

перед семьей и обществом;  

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, 

обосновывать  свою позицию, высказывать свое мнение;  

 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и 

окружающих образа жизни.  
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Во ФГОС НОО содержится характеристика личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий:  

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают 

ценностно-смысловую ориентацию учащихся(умение соотносить поступки и 

события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и 

умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в 

социальных ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 

личностных действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

• смыслообразование, т. е. установление учащимися связи между целью 

учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом 

учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. 

Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет 

для меня учение? – и уметь на него отвечать;  

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

усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), 

обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают 

учащимся организацию своей учебной деятельности.  

К ним относятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения 

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

• планирование – определение последовательности промежуточных 

целей с учётом конечного результата; составление плана и 

последовательности действий; 

• прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения 

знаний, его временных характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция – внесение необходимых дополнений и коррективов в план 

и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

результата с учётом оценки этого результата самим учащимся, учителем, 

товарищами; 

• оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и 

что ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка 

результатов работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и 

преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: 

общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение 

проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 
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• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение 

рабочих задач с использованием общедоступных в начальной школе 

инструментов ИКТ и источников информации; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в 

устной и письменной форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса 

и результатов деятельности; 

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов различных жанров; 

• определение основной и второстепенной информации; свободная 

ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 

публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная 

оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 

знаково-символические действия: 

• моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в 

модель, где выделены существенные характеристики объекта 

(пространственно-графическая или знаково-символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

• синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий;  

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 
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• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по 

общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации; 

• разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, 

поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие 

решения и его реализация; 

• управление поведением партнёра – контроль, коррекция, оценка его 

действий; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную 

систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного 

действия определяется его отношением с другими видами учебных действий 

и общей логикой возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают 

развитие способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, 

познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, 

отношения к себе.  

2.1.2Характеристика результатов формирования универсальных 

учебных действий  

на разных этапах обучения по УМК «Начальная школа XXIвека » в 

начальной школе 

Класс 
Личностные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 
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1 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья». 

2. Уважать свою 

семью, своих 

родственников, 

ценить родителей.  

3. Освоить  роль  

ученика; 

формирование 

интереса 

(мотивации) к 

учению. 

4. Оценивать  

жизненные 

ситуации  и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя.  

2. Определять цель 

выполнения 

заданий на уроке, 

во внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя.  

3. Определять план 

выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

4. Использовать в 

своей деятельности 

простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

1. 

Ориентироваться 

в учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела.  

2. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать 

предметы, 

объекты: находить 

общее и 

различное. 

4. Группировать 

предметы, 

объекты на основе 

существенных 

признаков. 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему.  

1. Участвовать в 

диалоге на уроке и в 

жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по 

классу.  

2. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и 

понимать речь 

других. 

4. Участвовать в 

парной работе.  

 

2 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

своей родине.   

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее место. 

2. Следовать 

режиму 

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно.  

1. 

Ориентироваться 

в учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего 

«незнания».  

2. Отвечать на 

простые  и 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуациях.  

3.Читать вслух и 



108 

 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания учиться.  

4. Оценивать  

жизненные 

ситуации  и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

 

4. Определять план 

выполнения 

заданий на уроках, 

во внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Соотносить 

выполненное 

задание  с 

образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. Использовать в 

работе простейшие  

инструменты и 

более сложные 

приборы (циркуль).  

6. Корректировать 

выполнение 

задания в 

дальнейшем. 

7. Оценивать 

выполнение своего 

задания по 

следующим 

критериям: легко 

выполнять, 

возникли 

сложности при 

выполнении.  

 

 

сложные вопросы 

учителя, самим 

задавать вопросы, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать  и 

группировать 

предметы, 

объекты  по 

нескольким 

основаниям; 

находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном 

правилу.  

 4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  

составлять 

простой план. 

5. Определять,  в 

каких источниках  

можно  найти  

необходимую 

информацию для  

выполнения 

задания.  

6. Находить 

необходимую 

информацию,  как 

в учебнике, так и в  

словарях в 

учебнике. 

7. Наблюдать и 

делать 

самостоятельные   

простые выводы 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

 

3 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее место 

1. 

Ориентироваться 

в учебнике: 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 
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базовые ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание 

понимать друг 

друга», «понимать 

позицию 

другого». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

терпимость к 

обычаям и 

традициям других 

народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения; 

желание 

продолжать свою 

учебу. 

4. Оценивать  

жизненные 

ситуации  и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

 

в соответствии с 

целью выполнения 

заданий. 

2. Самостоятельно 

определять 

важность или  

необходимость 

выполнения 

различных задания 

в учебном  

процессе и 

жизненных 

ситуациях. 

3. Определять цель 

учебной 

деятельности 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения 

заданий на уроках, 

во внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного 

задания  на основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов.  

6. Корректировать 

выполнение 

задания в 

соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, 

результатом 

действий на 

определенном 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по 

изучению 

незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, 

какая  

дополнительная 

информация будет 

нужна для 

изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем 

словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(текст, таблица, 

схема, экспонат, 

модель, 

иллюстрация и 

др.) 

4. Представлять 

информацию в 

виде текста, 

таблицы, схемы, в 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета.  

6. Критично 

относиться к своему 

мнению. 

7. Понимать точку 

зрения другого. 

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг 

с другом.  
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этапе.  

7. Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, 

приборы.  

8. Оценивать 

выполнение 

задания по  заранее 

известным 

критериям. 

том числе с 

помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты, явления, 

факты.  

4 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание 

понимать друг 

друга», «понимать 

позицию 

другого», 

«народ», 

«национальность» 

и т.д. 

2. Уважение  к 

своему народу, к 

другим народам, 

принятие 

ценностей других 

народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения;  

выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценивать  

1. Самостоятельно  

формулировать 

задание: 

определять его 

цель, планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать  

при выполнения 

задания различные 

средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы.  

3. Определять 

самостоятельно 

критерии 

оценивания, давать 

самооценку.  

1. 

Ориентироваться 

в учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по 

изучению 

незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, 

какая  

дополнительная 

информация будет 

нужна для 

изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем 

словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать 

свою точку зрения с 

помощью фактов и 



111 

 

жизненные 

ситуации  и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

 

электронных 

дисков. 

3. Сопоставлять  и 

отбирать 

информацию, 

полученную из  

различных 

источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные 

диски, сеть 

Интернет).  

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты, явления, 

факты.  

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать 

её,  представлять 

информацию на 

основе схем, 

моделей, 

сообщений. 

6. Составлять 

сложный план 

текста. 

7. Уметь 

передавать 

содержание в 

сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде. 

дополнительных 

сведений.   

6. Критично 

относиться к своему 

мнению. Уметь 

взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций. 

7. Понимать точку 

зрения другого.  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг 

с другом. 

Предвидеть  

последствия 

коллективных 

решений. 

 

2.1.3Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов (УМК «Начальная школа XXI века»2-4 классы, УМК 

«Школа России» 1 класс)  
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Формирование универсальных учебных действий в образовательном 

процессе осуществляется в контексте усвоения разных предметных 

дисциплин. Требования к формированию универсальных учебных действий 

находят отражение в планируемых результатах освоения программ учебных 

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

«Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное 

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

личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся.  

Каждый из предметов УМК «Начальная школа XXI века», помимо 

прямого эффекта обучения – приобретения определенных знаний, умений, 

навыков, вносит свой вклад в формирование универсальных учебных 

умений: 

 Коммуникативных умений, в том числе умения 

ориентироваться в ситуации общения, адекватно понимать речь 

партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и 

корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; 

извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

 Умения использовать знаковые системы и символы для 

моделирования объектов и отношений между ними; 

 Умений выполнять логические действия абстрагирования, 

сравнения, нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; 

осуществлять эвристические действия; выбирать стратегию решения; 

строить и проверять элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и 

способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает 

определенные возможности для формирования универсальных учебных 

действий. 

 

Смысловые 

акценты УУД 

Русский 

язык 

Литературн

ое чтение 
Математика 

Окружающ

ий 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 

моделирован

ие (перевод 

устной речи 

в 

письменную) 

смысловое 

чтение, 

произвольн

ые и 

осознанные 

устные и 

моделирован

ие, выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения 

широкий 

спектр 

источников 

информации 
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письменные 

высказывани

я 

задач 

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 

коммуникативн

ые 

использование средств языка и речи для получения и 

передачи информации, участие в продуктивном диалоге; 

самовыражение: монологические высказывания разного 

типа.   

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов определяется следующими утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно 

выделить взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий: 

 коммуникативные – обеспечивающие социальную 

компетентность; 

 познавательные – общеучебные, логические, связанные с 

решением проблемы; 

 личностные – определяющие мотивационную ориентацию; 

 регулятивные – обеспечивающие организацию собственной 

деятельности.  

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным 

процессом, который реализуется через все предметные области и 

внеурочную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе 

содержания, планировании и организации образовательного процесса с 

учетом возрастных и психологических особенностей учащихся. 

4.  Схема работы над формированием конкретных УУД каждого 

вида указывается в тематическом планировании, технологических картах 

изучения темы.  

5. Способы учета уровня сформированности УУД – в требованиях к 

результатам освоения учебной программы по каждому предмету и в 

обязательных программах внеурочной деятельности.  

6.  Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с 

помощью Портфолио,  который является  процессуальным способом оценки 

достижений учащихся в развитии УУД. 

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и 

являются ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

Приведем пример, как формируется одна из характеристик достижения 

личностных  
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результатов средствами разных учебных предметов в УМК «Начальная 

школа XXI века».  

Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости  

за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и  

национальной принадлежности; формирование ценности 

многонационального  

российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных  

ориентаций.  

Для достижения указанных личностных результатов в учебниках 1 - 4 

классов  

введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и 

содержанию тексты,  

упражнения, задания, задачи.  

В курсе «Математика» с этой целью тексты заданий в учебниках 

погружают ученика  

в мир российской действительности (имена персонажей, названия 

городов, денежных  

единиц и т.д.), несут в себе гуманистический потенциал созидания, 

добра, справедливости.  

В разнообразных заданиях вычислительного и исследовательского 

характера  

учащиеся одновременно с освоением знаний по математике выполняют 

дешифровку текстов  

и на доступном для них уровне знакомятся с историей развития 

математического знания на  

Руси (например, как появились числа, чем занимается арифметика, 

алфавитной нумерацией  

на Руси, старинными русскими единицами измерения длины (вершок, 

аршин, пядь, маховая  

и косая сажень, морская миля, верста), массы (пуд, фунт), объема 

(ведро, бочка), историей  

календаря на Руси и др.), великими российскими деятелями науки и 

культуры - поэтами и  

писателями, художниками, композиторами, учеными, 

путешественниками, правителями, с  

героическим историческим прошлым нашей страны.  

Содержание заданий по математике способствуют организации 

самостоятельной  

работы учащихся с информацией о России: справочной и 

художественной литературой,  
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региональными энциклопедиями, электронными образовательными 

ресурсами. Таким  

образом, у учащихся развивается интерес к истории России и, в 

частности, к истории своего  

региона, воспитывается чувство гордости за свою страну.  

В курсе «Русский язык» материалы учебника знакомят учащихся с 

историей и  

культурой нашей страны, воспитывают любовь и уважение к Родине. 

Тексты учебников  

подобраны таким образом, чтобы младшие школьники получили 

представление о России как  

об огромной и великой державе. Дети узнают о географии России, о 

древних городах нашей  

страны. Многочисленные тексты об известных людях России также 

ориентированы на  

воспитание чувства гордости за свою страну, за ее историю и культуру.  

Учебники ориентируют учащихся на осознание своей этнической и 

национальной  

принадлежности при сохранении уважения к представителям других 

народов. Эта цель  

достигается как с помощью текстов, где данная информация дается 

учащимся «напрямую»,  

так и с помощью текстов, в которых содержится установка на 

воспитание любви к своему  

родному краю и, одновременно, осознание ценностей 

многонационального российского  

общества. В курсе «Литературное чтение» материалы учебников 

показывают красоту родного  

края, воспитывают чувство гордости за свою страну, уважение к 

другим народам России и  

мира.  

Например, в разделах «Читаем сказки, загадки, скороговорки», 

«Читаем сказки,  

пословицы, считалки» (1 класс) учащиеся знакомятся с 

произведениями народного  

творчества - песенками, стихами, пословицами, поговорками народов 

России. Произведения  

воспитывают уважение и любовь к своей стране, доброе отношение к 

людям и природе,  

правдивость, трудолюбие и др.  

В разделе «Учимся уму-разуму!» (1 класс) дети, читают русские, 

славянские и  

английские сказки. Вопросы и задания побуждают ребенка к 

осознанию таких качеств, как  
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равнодушие, доброта, эгоизм, уважение. Во 3 классе в разделе 

«Дорогами сказок»  

представлены сказки разных народов, в которых отражаются традиции, 

обычаи истории  

народа. Учащиеся осознают себя как часть могучего 

многонационального российского  

общества, богатого культурой каждого народа.  

Воспитание любви к своей родине, гордости за неё формируется 

содержанием  

разделов «Читаем о родной природе». Произведения русских писателей 

и поэтов  

показывают красоту родной природы, иллюстрируются репродукциями 

картин известных  

русских художников.  

Раздел «Произведения фольклора» учебника для 4 класса знакомит 

учащихся с  

некоторыми важными событиями и личностями в истории нашей 

страны: Легенда о граде  

Китеже, покорении Сибири Ермаком, Кузьма Минин и Дмитрий 

Пожарский, Волх  

Всеславович, Вольга Святославович, Святогор, Суворов, Дмитрий 

Донской и др.,  

пословицами и поговорками о Родине.  

В курсе «Окружающий мир» с этой целью предусмотрен раздел 

«Родная страна » (1  

класс), в котором дети знакомятся с государственными символами 

России (гербом, флагом,  

гимном), с обликом российской столицы и его изменением в ходе 

исторического времени в  

теме « Россия. Москва. Красная площадь. Кремль». В этом же разделе 

знакомит детей с  

культурой разных народов России в сопоставлении и взаимных связях.  

Учебник 2 класса начинается темой «Твоя Родина - Россия». В ней 

раскрывается  

значение понятия Российская Федерация, о многонациональности 

(труд, быт, культура, язык  

на примере 2-3 народов), рассказывается о консолидирующей роли 

русского языка как  

государственного, обеспечивающего межнациональное 

(межэтническое) общение.  

В учебнике 3 класса гуманистические и демократические ценностные 

ориентации  

формируются в разделе «Паша Родина: от Руси до России». В учебнике 

4 класса для этой  
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цели предлагаются разделы «Родная страна: от края до края. 

Гражданин должен знать свою  

Родину», «Гражданин и государство». В разделе «Человек среди 

людей» развитие этических  

чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и  

сопереживания чувствам других людей, знакомятся с великими 

российскими деятелями  

науки и культуры - поэтами и писателями, художниками, 

композиторами, учеными,  

путешественниками, правителями, с героическим историческим 

прошлым нашей страны.  

Кроме того, в основе содержания всех модулей лежат концептуальные 

понятия «мы -  

российский народ», «мы разные и мы вместе». Таким образом, у 

учащихся складывается  

целостный образ культурно-исторического мира России.  

В курсе «Технология» для 1-4 класса учащиеся знакомятся со 

старинными,  

традиционными для России промыслами и ремеслами, материалами, 

инструментами,  

профессиями мастеров, работающих в этих отраслях, а также 

технологическими процессами  

современных производств Российской Федерации, работой 

промышленных предприятий  

нашей страны, продукцией, которую они выпускают.  

Практические работы по изготовлению изделий традиционных 

ремесел, современных  

костюмов разных народов России формируют у учащихся осознание 

своей этической и  

национальной принадлежности; воспитывают уважительное отношение 

к культуре своего и  

других народов. В 4 классе учащиеся при знакомстве с современными 

производствами нашей страны и выполнении проектов частично 

воспроизводят производственные циклы  

промышленных предприятий в РФ.  

В курсе «Музыка» во 2 классе дети разучивают Гимн России, и 

продолжают  

знакомство с государственной символикой Российского государства, 

произведениями  

отечественного музыкального искусства.  

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных 

результатов  
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осуществляется благодаря содержанию конкретных заданий и 

сквозному принципу  

построения обучающего материала» основе которого идея «от родного 

порога - в мир  

большой культуры».  

В курсе «Английский язык» в разделе Spotlight on Russia учащимся 

предлагаются  

тексты о России по различной тематике. Например, тексты о дне 

города, российских  

городах-миллионерах, музеях России позволяют учащимся осознавать 

себя гражданами  

страны. Текст о семейном гербе и создание собственного герба 

формирует ценности  

общества и семьи. Таким образом, у учащихся воспитывается чувство 

гордости за свою  

семью и свою страну.  

В курсе «Английский язык» (расширенное содержание обучения 

иностранному  

языку) тексты о России Предлагаются в разделе в разделе My World 

Например, тексты о  

русских национальных костюмах, о российских городах, об известных 

людях России, о  

персонажах русских мультфильмов и кино и многие другие позволяют 

учащимся осознавать  

себя гражданами страны. Основной особенностью раздела Siorylanci 

является то, что это  

встроенная в учебник книга .тля чтения, представляющая собой 

русскую сказку,  

переложенную на английский язык. В учебнике для 2- го класса это 

«Сказка о рыбаке и  

рыбке» (The Fisherman and the Fish), в 3-м классе - «Сивка-Бурка» 

(Sivka-Burku), в 4-м классе  

- «Каменный цветок» {The Stone Flower).  

Чтение знакомых младшим школьникам образцов русского фольклора 

на иностранном языке  

позволяет им посмотреть на родную культуру с другой стороны, 

глубже осознать и оценить все духовное богатство и красоту. 

2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые 

результаты учебно- исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

Цель: учебно-исследовательская и проектная деятельности 

обучающихся  на 

развитие метапредметных умений. 

Задачи: 
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Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в 

процесс обучения 

Является важным инструментом развития познавательной 

сферы,социального опыта, 

возможностей саморазвития,интереса к предмету изучения и процессу 

умственного труда, 

и самостоятельного открытия новых знаний у младшего школьника. 

Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной 

деятельности  – возможность активизировать учебную работу детей, 

придав ей 

исследовательский, творческий характер и таким образом передать 

учащимся инициативу 

в своей познавательной деятельности. 

Учебно-исследовательская деятельность предполагает поиск новых 

знаний и 

направлена на развитие у ученика умений и навыков научного поиска. 

Проектная деятельность в большей степени связана с развитием 

умений и 

навыков планирования, моделирования и решения практических задач. 

В ходе освоения 

учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся 

начальной школы 

 получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при 

этом 

содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в 

роли субъекта 

образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть 

самостоятельным, 

активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит 

задачи, ищет средства 

для решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и 

проектного обучения является развитие у ученика определенного базиса 

знаний и развития умений: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, 

генерировать гипотезы,  экспериментировать, устанавливать причинно- 

следственные связи. 

Данные умения обеспечивают необходимую знаниевую и 

процессуальную основу 

для проведения исследований и реализации проектов в урочной и 

внеурочной 

деятельности. Развитие умений младших школьников проводится с 

учетом использования 

вербальных, знаково-символических, наглядных средств и 

приспособлений для создания 
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моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и 

эвристических средств 

решения учебных и практических задач, а также особенностей 

математического, 

технического моделирования, в том числе возможностей компьютера. 

Формы: Исследовательская и проектная деятельность может 

проходить как в 

индивидуальной, так и в групповой форме, что помогает учителю 

простроить 

индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы 

исследовательского и проектного 

обучения младших школьников определяются целевыми установками, 

на которые 

ориентирован учитель, а также локальными задачами, стоящими на 

конкретном уроке. 

Формы и виды деятельности школьников - мини-исследования, 

уроки- 

исследования, групповая работа, ролевые игры, самостоятельная 

работа, коллективное 

исследование и защита исследовательских работ, наблюдение, 

анкетирование, 

эксперимент. 

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная 

деятельность 

направлены на обогащение содержания образования и возможность 

реализации 

способностей, потребностей и интересов обучающихся с различным 

уровнем развития. 

Для расширения диапазона применимости исследовательского и 

проектного обучения 

следует дифференцировать задания по степени трудности: путем 

постепенного 

усложнения непосредственно самих заданий и/или увеличением 

степени 

самостоятельности ребенка, регулируемой мерой непосредственного 

руководства учителя 

процессом научно-практического обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и 

проектной 

деятельности младших школьников рассматриваются такие 

метапредметные 

результаты, как сформированные умения: наблюдать, измерять, 

сравнивать, моделировать,выдвигать гипотезы, экспериментировать, 



121 

 

определять понятия, устанавливать причинно- следственные связи и работать 

с источниками информации. 

Они обеспечивают получение необходимой знаниевой и 

процессуальной основы для 

проведения исследований и реализации проектов при изучении 

учебных предметов. В 

качестве результата следует также включить готовность слушать и 

слышать собеседника, 

умение в корректной форме формулировать и оценивать 

познавательные вопросы; 

проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в использовании 

своих 

мыслительных способностей; критически и творчески работать в 

сотрудничестве с 

другими людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать 

и понимать 

собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их 

последствия 

Направления исследовательской деятельности: 

Первое направление – индивидуальная работа. Она предусматривает 

работу в двух 

аспектах: 

– индивидуальные задания отдельным учащимся по подготовке 

разовых докладов, устных 

сообщений, по проведению простейших опытов, экспериментов, 

наблюдений, в подборе 

литературы, помощи другим детям в подготовке сообщений, в 

изготовлении наглядных 

пособий для изучения новой темы и др.; 

– работа с учащимися по отдельной программе: помощь в подборе 

темы исследования, 

определении круга проблем, подборе необходимой литературы, в 

планировании работы, 

которую будет проводить ребенок. 

Второе направление – групповая работа. Она включает в себя работу 

над организацией исследований, совместных исследовательских проектов, 

где целесообразнее подключить к работе сразу несколько детей. 

Третье направление – массовая работа с детьми. В рамках данного 

направления 

организуются встречи с интересными людьми, проводятся заседания 

школьного научного 

общества учащихся начальной школы, школьные олимпиады. 

Ежегодно проводятся 

конференции учебно-исследовательских работ младших школьников. 
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Индивидуальную и групповую работу с детьми по формированию у 

них 

исследовательских умений и навыков, по развитию их творческих 

способностей, 

выработке самостоятельности выстраиваю в виде следующей 

технологической цепочки, 

состоящей из нескольких этапов. 

Можно выделить основные виды учебно-исследовательской 

деятельности: 

- проблемно-реферативное исследование: сопоставление данных 

различных литературных 

источников с целью освещения проблемы и проектирования вариантов 

ее решения; 

- аналитико-систематизирующее исследование: наблюдение, фиксация, 

анализ, синтез, 

систематизация количественных и качественных показателей 

изучаемых процессов и 

явлений; 

- диагностико-прогностическое исследование: изучение, отслеживание, 

объяснение и 

прогнозирование качественных и количественных изменений 

изучаемых систем, явлений, 

процессов; 

-изобретательско-рационализаторское исследование: 

усовершенствование, 

проектирование и создание устройств, механизмов, приборов; 

- экспериментально-исследовательская деятельность: проверка 

предположения о 

подтверждении или опровержении результата; 

- проектно-поисковая деятельность: поиск, разработка и защита 

проекта, целевой 

установкой являются способы деятельности, а не накопление и анализ 

фактических 

знаний. 

- описательное исследование: наблюдение и качественное описание 

какого-либо явления. 

Самой эффективной в плане формирования ключевых компетенций у 

учащихся является 

проектно-исследовательская деятельность — деятельность по 

проектированию 

собственного исследования, предполагающая выделение целей и задач, 

принципов отбора 

методик, планирование хода исследования, определение ожидаемых 

результатов, оценка 
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реализуемости исследования, определение необходимых ресурсов. 

В качестве основного средства организации исследовательской работы 

выступает система 

исследовательских заданий, содержащих проблему, решение которой 

требует проведения 

теоретического анализа, применения методов научного исследования, с 

помощью которых 

учащиеся открывают ранее неизвестное для них знание 

К исследовательским заданиям относятся: 

- познавательные задачи – специально подобранные учебные задачи, 

которые должны 

быть как бы выхваченными из окружающей действительности. Одним 

из составляющих 

элементов организации познавательной деятельности на уроке является 

постановка и 

решение проблемы. Проблема - сложная познавательная задача, 

решение которой 

представляет существенный практический или теоретический интерес 

(например: какое 

количество электроэнергии потребляет наша школа); 

- творческие задачи, которые могут носить форму загадки, могут быть 

составлены на 

основе необычного и интересного текста, содержать вопрос или 

задание; 

- урок-исследование, когда явление, изучение которого предусмотрено 

программой, 

предлагается для самостоятельного наблюдения под руководством 

учителя; 

- урок-семинар, который базируется на содержании учебного 

материала предыдущих 

занятий. 

Таким образом, нужно отметить важность и необходимость 

исследовательской 

деятельности, в ходе которой у учащихся формируются умения видеть 

проблемы; 

задавать вопросы; выдвигать гипотезы; давать определение понятиям; 

классифицировать; 

наблюдать; проводить эксперименты; делать выводы и умозаключения; 

структурировать 

материал; доказывать и защищать свои идеи. 

 

2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся 
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Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках 

начального образования, может стать средством формирования 

универсальных учебных действий только при соблюдении определенных 

условий организации образовательной деятельности: 

- использовании  учебников в бумажной и/или электронной форме не 

только в качестве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих 

усвоению, но и  как носителя способов «открытия» новых знаний, их 

практического освоения, обобщения и систематизации, включения 

обучающимся в свою картину мира; 

- соблюдении технологии проектирования и проведения урока 

(учебного занятия) в соответствии с требованиями системно-деятельностного 

подхода: будучи формой учебной деятельности, урок должен отражать ее 

основные этапы – постановку задачи, поиск решения, вывод 

(моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов 

действий), контроль и оценку результата; 

- осуществлении целесообразного выбора организационно-

деятельностных форм работы обучающихся на уроке (учебном занятии) – 

индивидуальной, групповой (парной) работы, общеклассной дискуссии; 

организации системы мероприятий для формирования контрольно-

оценочной деятельности обучающихся с целью развития их учебной 

самостоятельности;  

- эффективного использования средств ИКТ. 

Учитывая определенную специфику использования ИКТ как 

инструмента формирования универсальных учебных действий в начальном 

образовании и объективную новизну этого направления для педагогов, 

остановимся на этой составляющей программы более подробно. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и 

образования при формировании универсальных учебных действий наряду с 

предметными  методиками целесообразно широкое использование цифровых 

инструментов и возможностей современной 
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информационнообразовательной среды. Ориентировка младших 

школьников в ИКТ и формирование способности их грамотно применять 

(ИКТкомпетентность) являются одними из важных средств формирования 

универсальных учебных действий обучающихся в рамках начального 

общего образования.  

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке 

сформированности универсальных учебных действий. Для их формирования 

исключительную важность имеет использование 

информационнообразовательной среды, в которой планируют и фиксируют 

свою деятельность, ее результаты учителя и обучающиеся. 

В рамках ИКТкомпетентности выделяется учебная 

ИКТкомпетентность - способность решать учебные задачи с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и 

источников информации в соответствии с возрастными потребностями и 

возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования 

ИКТкомпетентности должно проходить не только на занятиях по отдельным 

учебным предметам (где формируется предметная ИКТкомпетентность), но 

и в рамках метапредметной программы формирования универсальных 

учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у 

обучающихся формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность ее 

восприятия; 

- уважение к информации о частной жизни и информационным 

результатам деятельности других людей; 

- основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий 

обеспечиваются: 

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде; 
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- использование результатов действия, размещенных в 

информационной среде, для оценки и коррекции выполненного действия; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ 

играют ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях: 

- поиск информации; 

- фиксация (запись) информации с помощью различных технических 

средств; 

- структурирование информации, ее организация и представление в 

виде диаграмм, картосхем, линий времени и пр.; 

- создание простых гипермедиасообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования 

коммуникативных универсальных учебных действий. Для этого 

используются: 

- обмен гипермедиасообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, 

видеоконференция, форум, блог). 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся происходит в 

рамках системнодеятельностного подхода, на основе изучения всех без 

исключения предметов учебного плана. Включение задачи формирования 

ИКТкомпетентности в программу формирования универсальных учебных 

действий позволяет организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, и учителю формировать соответствующие позиции 

планируемых результатов, помогает с учетом специфики каждого учебного 

предмета избежать дублирования при освоении разных умений, 

осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных 

курсов. Освоение умений работать с информацией и использовать 



127 

 

инструменты ИКТ также может входить в содержание факультативных 

курсов, кружков, внеурочной деятельности школьников. 

2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы 

формирования у обучающихся универсальных учебных действий при 

переходе от дошкольного к начальному и от начального к основному 

общему образованию 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все 

звенья существующей образовательной системы, а именно: переход из 

организации, осуществляющей образовательную деятельность на уровне 

дошкольного образования, в организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность в рамках основной образовательной 

программы начального общего образования и далее в рамках основной 

образовательной программы основного и среднего (полного) образования, 

и, наконец, в высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные 

возрастнопсихологические различия между обучающимися, переживаемые 

ими трудности переходных периодов имеют много общего. 

 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых 

точках — в момент поступления детей в школу (при переходе из 

дошкольного уровня на уровень начального общего образования) и в период 

перехода обучающихся на уровень основного общего образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному 

общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться как 

комплексное образование, включающее в себя физическую и 

психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, 

уровнем морфофункциональной зрелости организма ребенка, в том числе 

развитием двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), 

физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная 

характеристика психического развития ребенка 6—7 лет, которая 

предполагает сформированность психологических способностей и свойств, 

обеспечивающих принятие ребенком новой социальной позиции школьника; 

возможность сначала выполнения им учебной деятельности под 

руководством учителя, а затем переход к ее самостоятельному 

осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребенком 

новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с 

учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: 

личностная готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции 

поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, 

коммуникативную готовность, сформированность Яконцепции и самооценки, 
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эмоциональную зрелость. Мотивационная готовность предполагает 

сформированность социальных мотивов (стремление к социально значимому 

статусу, потребность в социальном признании, мотив социального долга), 

учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих 

мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного 

возраста желание детей поступить в школу, с другой — развитие 

любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным 

соподчинением мотивов с доминированием учебнопознавательных мотивов. 

Коммуникативная готовность выступает как готовность ребенка к 

произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте 

поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная 

готовность создает возможности для продуктивного сотрудничества ребенка 

с учителем и трансляции культурного опыта в процессе обучения. 

Сформированность Яконцепции и самосознания характеризуется 

осознанием ребенком своих физических возможностей, умений, 

нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера 

отношения к нему взрослых, способностью оценки своих достижений и 

личностных качеств, самокритичностью. Эмоциональная готовность 

выражается в освоении ребенком социальных норм проявления чувств и в 

способности регулировать свое поведение на основе эмоционального 

предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной 

готовности к школьному обучению является сформированность высших 

чувств — нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость 

познания), эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением 

личностной готовности к школе является сформированность внутренней 

позиции школьника, подразумевающей готовность ребенка принять новую 

социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной 

мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность 

и сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. 

Интеллектуальная готовность к школе включает особую познавательную 

позицию ребенка в отношении мира (децентрацию), переход к понятийному 

интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как 

способа решения мыслительных задач, способность действовать в умственном 

плане, определенный набор знаний, представлений и умений. Речевая 

готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, 

грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие 

номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, 

диалогической и начальных форм контекстной речи, формирование особой 

теоретической позиции ребенка в отношении речевой действительности и 

выделение слова как ее единицы. Восприятие характеризуется все большей 

осознанностью, опирается на использование системы общественных 

сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, 
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основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание 

приобретают черты опосредованности, наблюдается рост объема и 

устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности 

обеспечивает целенаправленность и планомерность управления ребенком 

своей деятельностью и поведением. Воля находит отражение в возможности 

соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, способности 

прилагать волевое усилие для ее достижения. Произвольность выступает как 

умение строить свое поведение и деятельность в соответствии с 

предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование, 

контроль и коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие 

средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на 

уровень начального общего образования должно осуществляться в рамках 

специфически детских видов деятельности: сюжетноролевой игры, 

изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки 

обучающихся к переходу на уровень основного общего образования с учетом 

возможного возникновения определенных трудностей такого перехода — 

ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к 

учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, 

которые обусловлены: 

– необходимостью адаптации обучающихся к новой 

организации процесса и содержания обучения (предметная 

система, разные преподаватели и т. д.); 

– совпадением начала кризисного периода, в который 

вступают младшие подростки, со сменой ведущей деятельности 

(переориентацией подростков на деятельность общения со 

сверстниками при сохранении значимости учебной 

деятельности); 

– недостаточной готовностью детей к более сложной и 

самостоятельной учебной деятельности, связанной с 

показателями их интеллектуального, личностного развития и 

главным образом с уровнем сформированности структурных 

компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, 

контроль, оценка); 

– недостаточно подготовленным переходом с родного 

языка на русский язык обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования 

универсальных учебных действий и заданы в форме требований к 

планируемым результатам обучения. Основанием преемственности разных 

уровней образовательной системы может стать ориентация на ключевой 

стратегический приоритет непрерывного образования — формирование 

умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы 
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универсальных учебных действий, а также на положениях ФГОС ДО, 

касающихся целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного 

образования. 

 
 2.2. Программы отдельных учебных предметов. 

                         2.2.1. Общие положения 

 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности должны обеспечивать достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе 

внеурочной деятельности разрабатываются на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования с учетом программ, включенных в ее структуру. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

 

 2.2. Программы отдельных учебных 

предметов, курсов  и внеурочной  

деятельности. 

2.2.1. Общие положения 

 
Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе 

внеурочной деятельности должны обеспечивать достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов, в том 

числе внеурочной деятельности разрабатываются на основе требований 

к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования с учетом программ, включенных в ее 

структуру. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 
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2.2.3 Основное содержание учебных предметов.Рабочие программы 

учебных предметов. Перечень рабочих программ (Приложение)  

Список рабочих программ, утвержденных решением педагогического 

совета 31.08.2013 года (протокол №1) 

 

 

 
Список рабочих программ, утвержденных решением педагогического 

совета 29.08.2015 года (протокол №1) УМК «Начальная школа XXI века 

Список рабочих программ, утвержденных решением педагогического совета 30.08.2016 года 

(протокол №1) 

№ 

п/п 

Фамилия И.О. учителя, 

разработавшего 

программу 

Класс 

(ступень 

обучения) 

предмет Вид 

программы 

(I,II) 

Причина 

составления 

программы 

второго вида 

(1,2, 3, 4)* 

1. Марченко  В.А. 1-4 Музыка ФГОС  
2  Смывалова Н.П. 1-4 Изобразительное 

искусство 

ФГОС  

4 Монахова 

Н.П.,Фединишина 

Э.Л. 

1-4 Физическая 

культура 

ФГОС  

№ 

п/п 

Фамилия И.О. учителя, 

разработавшего 

программу 

Класс 

(ступень 

обучения) 

предмет Вид 

программы 

(I,II) 

Причина 

составления 

программы 

второго вида 

(1,2, 3, 4)* 

1 Галикберова С.И. 1-4 Русский язык ФГОС  
2  Рогозникова  Т.В. 1-4 Литературное 

чтение 

ФГОС  
3  Олейник Т.М. 1-4 Математика ФГОС  
4 Чернова Е.В. 1-4 Окружающий мир ФГОС  
5  Галикберова 1-4 Технология ФГОС  
6 Свириденко Е.А. 4  Основы  

религиозных 

культур и  светской 

этики 

ФГОС  

№ 

п/п 

Фамилия И.О. учителя, 

разработавшего 

программу 

Класс 

(ступень 

обучения) 

предмет Вид 

программы 

(I,II) 

Причина 

составления 

программы 

второго вида 

(1,2, 3, 4)* 
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Список рабочих программ, утвержденных решением педагогического совета 30.08.2018 года 

(протокол №1) УМК «Школа России» 

1. Леднева С.А. 1-4 Кубановедение ФГОС  
2. Пищевская Е.С., 

Игнатьева 

Н.В.,Монахова Т.В., 

Леонова 

Н.С.,Коваленко М.И. 

2-4 Английский  язык ФГОС  

№ 

п/п 

Фамилия И.О. 

учителя, 

разработавшего 

программу 

Класс 

(ступень 

обучения) 

предмет Вид 

программы 

(I,II) 

Причина 

составления 

программы 

второго 

вида (1,2, 3, 

4)* 

1. 

Галикберова С.И. 1-4 Русский язык ФГОС 

 

2. 

 Урмакер Т.В. 1-4 Литературное 

чтение 

ФГОС 

 

3. 

 Чернова Е.В. 1-4 Математика ФГОС 

 

4. 

Тарасенко С.Ю. 1-4 Окружающий мир ФГОС 

 

5. 

 Гончаренко О.Н. 1-4 Технология ФГОС 
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2.2.4.Внеурочная деятельность.Программы   внеурочной деятельности (Приложение) 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное), в том числе через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, круглые 

столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики. 

Курсы внеурочной деятельности для 1-4классов: 

- «Занимательная математика» реализует общеинтеллектуальное направление - 1 ч . 

в неделю; 

- «Традиции школы»(интенсив) — 1ч. реализует спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное 

направления во внеурочной деятельности. 

- «В мире книг»- реализует общеинтеллектуальное направление-1ч в неделю; 

-«Моя первая экология»- реализует социальное направление- 1 час в неделю. 

-«ОПК»-реализует духовно- нравственное направление – 1 час в неделю. 

-«Финансовая грамотность»- реализует  социальное направление- 1 час в неделю; 

Направления внеурочной деятельности по классам  представлены в таблице: 

Основные направления внеурочной деятельности 

 

Направление внеурочной 

деятельности 

кружок Класс 

I II III IV 

Общекультурное «Традиции  школы» 1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное «В мире книг» 1 1 1 1 
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«Занимательная 

математика» 

   1 

Духовно-нравственное 

 

    

 « ОПК» 1 1 1 1 

Социальное  «Финансовая грамотность»    1 

«Моя первая экология» 1 1 1 1 

 

 

Казачье образование 

История и культура 

кубанского казачества 
  1 1 

Игры кубанских казаков 

  1 1 

Распределение  часов  внеурочной деятельности для учащихся 1-4 классов, 

реализующих федеральный государственный образовательный стандарт с  

01.09.2017года среди учителей: 

 

Направ-

ление 

внеуроч

ной д-ти 

Наименование курса 

внеурочной деятельности 

 

Класс 

 

 

ФИО педагога 

 

Кол-во 

детей 

Кол-

во 

часо

в 

меся

ц 

Социаль

ное 
«Моя первая экология» 

 

2а Леднева С.А. 15 

2б Свириденко Е.А. 

2в Чернова Е.В. 

3а Молчанова Е.Н. 

3б Ковалева Т.А. 

3в Макиенко Н.Б.  

4а Степанок Е.А. 

4в Ширкунова О.Н. 

4г Олейник Т.М. 

1а Тарасенко С.Ю. 

4 
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1б Гончаренко О.Н. 

1в Урмакер Т.В. 
 

общеин

теллект

уальное 

 4б Галикберова С.И.  

4в Ширкунова О.Н. 

4г Олейник Т.М. 
 

4 

4 

 

4 

Общеин

теллект

уальное 

«В мире книг» 2а Леднева С.А. 15 

2б Свириденко Е.А. 

2в Чернова Е.В. 

3а Молчанова Е.Н. 

3б Ковалева Т.А. 

3в Макиенко Н.Б. 

4а Степанок Е.А. 

1а Тарасенко С.Ю. 

1б Гончаренко .Н. 

1в Урмакер Т.В. 
 

4 

 

социаль

ное 

Финансовая грамотность 3б Галикберова С.И. 15    4 

Духовно-

нравств

енное 

 

 

Кружок «Основы 

православной культуры» 

   15 4 

1-4 Урмакер Т.В. 15 4 

Казачье 

образова

ние 

История и культура 

кубанского казачества 

3В 

 

4Г 

Макиенко Н.Б. 

 

Мамырко В.Ф. 

15 

 

    15 

4 

 

   4 

Казачье 

образова

ние 

Игры кубанских казаков 3В 

 

4Г 

Макиенко Н.Б. 

 

Мамырко В.Ф. 

15 

 

  15 

4 

 

4 

Общеку

льтурно

е 

ИНТЕНСИВ  «Традиции школы»   

 2а Леднева С.А.  4 

 2б Свириденко С.А.  4 

 2в Чернова Е.В.  4 

 3а Молчанова Е.Н.  4 

 3б Таран Л.В.  4 

 3в Макиенко Н.Б.  4 

 4а Степанок Е.А.  4 

 4б Галикберова С.И.  4 

 4в Ширкунова О.Н.  4 

 4г Олейник Т.М.  4 
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 1а Тарасенко С.Ю.  4 

 1б Гончаренко О.Н.  4 

 1в Урмакер Т.В.  4 

 

 

2.3. Программа духовно-нравственного  воспитания, развития обучающихся при 

получении начального общего образования 

1.Пояснительная записка 

Программа направлена на обеспечение духовно-нравственного развития младших 

школьников образовательного учреждения. 

        В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования программа духовно-нравственного воспитания и 

развития опирается на следующие ценности:  

  патриотические чувства гражданина России; 

  гражданская идентификация;  

  общечеловеческие ценности;  

  поликультурный мир;  

  личное нравственное самосовершенствование. 

В процессе деятельности школы по воспитанию духовно-нравственных основ 

личности младшего школьника решаются следующие общие цели: 

 формирование доступных младшему школьнику знаний о духовных ценностях, 

представленных в культуре народов России (языке, общественных явлениях, 

особенностях труда, народных традициях, фольклоре, искусстве); 

 осознание принадлежности к родному народу, стране, государству, интерес и 

чувство сопричастности современным событиям и истории России;  

 развитие толерантных чувств, уважительного отношения к другой национальности, 

вере, религии; 

 воспитание психологических феноменов идентификации и децентрации (умения 

встать на место другого человека, объективно оценить чужое и свое поведение, признать 

право другого на мнение, поведение, оценки);  

 развитие готовности к нравственному поведению, культуре и этике 

взаимоотношений с окружающим миром (природой, другими людьми, обществом);  

 развитие положительных качеств личности, определяющих выполнение 

социальных ролей «ученика», «члена коллектива» (семейного, школьного и др.); 

 воспитание способности к духовному самообогащению, рефлексивным 

проявлениям, самооценке и самоконтролю поведения. 

Образовательное учреждение реализует поставленные задачи с учетом 

следующих принципов: 

1. Личностно-ориентированная система влияний на младшего школьника: учет 

особенностей развития личности каждого учащегося, уровня сформированности его 

интересов, этических норм и ценностных ориентаций. 

2. Принцип соответствия требованиям современного общества и общественно 

значимым ценностям. Применительно к первой ступени школы реализация этого 

принципа обеспечивает отказ от идеологического отбора содержания образования; 

признание демократического стиля общения обучающихся и учителя; раскрытие перед 

учащимися роли культуры в развитии общества. 

3. Нравственная ценность отбора содержания обучения является также 

важнейшим принципом воспитательной работы образовательного учреждения. Так, 

тематика уроков литературного чтения и внеурочной деятельности касается проблем 

культуры поведения, нравственного выбора, оценки положительных и отрицательных 
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поступков героев художественных произведений. Работа с фольклорными формами 

призвана зарождать чувство гордости перед историей и культурой народов России, 

осознание вклада национальных культур в создание и развитие общей культуры 

российского общества как поликультурного явления. Уроки по предметам «Окружающий 

мир» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» призваны раскрыть 

многообразие культурных ценностей (традиций, верований, обрядов, трудовой 

деятельности и пр.) разных народов, проживающих в нашей стране; воспитывать 

толерантность, уважительное отношение к другой культуре и религии.  

4. Принцип разнообразия и альтруистичности реализуется посредством 

организации разнообразной деятельности детей: младшие школьники принимают участие 

в подготовке и организации труда, игр, общения, которые направлены на помощь, 

содействие, сопереживание объектам окружающего мира и проявление альтруистических 

чувств и бескорыстных поступков. 

Школьники участвуют в следующих общешкольных мероприятиях:  

 «Помоги ближнему своему» — участие в помощи пожилым и больным людям, 

проживающим в микрорайоне (покупка и доставка продуктов; несложный бытовой труд; 

чтение прессы и т.п.); 

 «Братья наши меньшие» — забота о домашних  животных; 

 «Мы — шефы детского сада» — участие в организации праздников, досугов, 

игр детского сада микрорайона; поделки игрушек, костюмов, атрибутов игр для малышей. 

 «Вырастим цветы для мам и бабушек» — труд по выгонке тюльпанов и 

нарциссов к празднику 8 Марта. 

5. Принцип учета потребности обучающихся данной социальной группы, их 

социальные роли. Процесс воспитания должен быть организован таким образом, чтобы 

дети осваивали социальные роли, с которыми они впервые сталкиваются в школьной 

жизни: «ученик», «член классного (школьного) коллектива», «одноклассник», «участник 

деятельности». Программа работы образовательного учреждения опирается на 

особенности контингента учащихся, их этнический состав, уровень познавательных 

интересов. 

Особенность программы духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования – это интеграция урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности.  

Содержание урочной деятельности представлено следующими предметными 

областями: филология (уроки русского языка, литературного чтения), обществознание и 

естествознание (уроки окружающего мира), искусство (уроки музыки и 

изобразительного искусства), технология (уроки технологии) а также основы духовно-

нравственной культуры народов России (уроки одноименного предмета).  

Содержание внеурочной деятельности дополняет, расширяет, конкретизирует 

представления учащихся и создает условия для применения полученных знаний в 

разнообразной деятельности созидательного характера. Представлено системой 

факультативных курсов и кружков, включенных в духовно-нравственное и социальное 

направления развития личности. Духовно-нравственное воспитание продолжается в 

процессе внешкольной деятельности — системе дополнительного образования.  

Планируемые результаты 

воспитания и развития младших школьников 

Планируемые результаты воспитания определяются поставленными выше 

задачами и ориентируются на следующие критерии. 

1. Изменения в модели поведения школьника: 

 проявление коммуникативной активности при получении знаний в диалоге 

(высказывать свои суждения, анализировать высказывания участников беседы, добавлять, 

приводить доказательства); в монологическом высказывании (рассказ, описание, 

творческая работа); 
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 соблюдение культуры поведения и общения, правильных взаимоотношений; 

проявление доброжелательности, взаимопомощи, сочувствия, сопереживания; 

 активное участие в альтруистической деятельности, проявление 

самостоятельности, инициативы, лидерских качеств; 

 создание условий для реальной социально ценной деятельности и обеспечение 

формирования реально действующих мотивов. 

2. Критерии изменения объема знаний, расширение кругозора в области нравственности 

и этики: 

  использование полученной на уроках информации во внеурочной и 

внешкольной деятельности; 

  краткая характеристика (высказывание суждений) общечеловеческих 

ценностей и осознанное понимание необходимости следовать им; 

  объективная оценка поведения реальных лиц, героев художественных 

произведений и фольклора с точки зрения соответствия нравственным ценностям. 

3. Изменения в мотивационной и рефлексивной сфере личности: 

  способность объективно оценивать поведение других людей и собственное,  

  сформированность самоконтроля и самооценки: действия контроля 

ситуативного поведения, побуждение вовремя его изменить; способность «видеть» свои 

недостатки и желание их исправить. 

Учитель, проводя наблюдения за поведением своих воспитанников, оценивает 

проявление ими правил поведения и отражает это в характеристиках учащихся на конец 

каждого года обучения. Учебные успехи школьников, перечень добрых дел, результаты их 

внешкольной и внеурочной деятельности (труд, участие в олимпиадах, конкурсах, 

выставках и пр.), характеристики ученика составляют содержание его портфолио. 

Содержание воспитательной работы  

начальной школы образовательного учреждения 

1. Проектная деятельность 

1.1. Сообщения-презентации: 

  «Чему учит книга «Домострой» XIV века»;  

  «Литературно-педагогический памятник XVIII века «Юности честное зерцало»;  

  «Правила поведения, отраженные в народных сказках»;  

  «Чему учат пословицы и поговорки». 

1.2. Презентации: 

  «Чести человек не кинет, хоть головушка сгинет»;  

  «История религиозного праздника» (по выбору); 

  «Герои Отечественных войн России». 

2. Праздники и вечера развлечений 

  «Россия — Родина моя»; 

  «Праздник Победы — праздник со слезами на глазах»; 

  «Масленица»; 

  «Что такое хорошо и что такое плохо?»; 

  «Народные ремесла родного края». 

3. Выставки, конкурсы, презентации 

3.1. Выставки: 

  «Краснодар — столица  края »; 

  «Герои ВОВ — жители нашей станицы»; 

  «Герои труда рядом с нами». 

3.2. Конкурсы: 

  «Угощаем национальными блюдами» (коллективная работа школьников и родителей); 
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  «Что мы умеем: делаем новогодние игрушки». 

3.3. Презентации: 

  «Наша школьная жизнь»; 

  «Мы любим свою  станицу». 

4. Круглые столы и диспуты 

  «Как избежать конфликта с одноклассником»; 

  «Моя семья: традиции и праздники». 

 

2.4. Программа формирования экологической  культуры,  здорового и безопасного 

образа жизни 

 Пояснительная записка 

  Программа формирования экологической культуры,  культуры здорового и 

безопасного  образа жизни обучающихся - это комплексная программа формирования 

основ экологической культуры,  знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни  обучающихся на ступени начального общего 

образования являются:  

         Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

         Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 2.4.2. 2821-10 « Санитарно-эпидемические требования к условиям 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

         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.); 

Программа формирования основ экологической культуры, ценности здоровья и 

здорового образа жизни на ступени начального общего образования сформирована с 

учётом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

     неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

        факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к 

последнему году обучения; 

       активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, 

установок, правил поведения, привычек; 

         особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением 

детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния 

болезни главным образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать 

последствия своего отношения к здоровью. 

Цель программы:  охрана жизни, сохранение и укрепление здоровья, формирование 

навыков организации здорового образа жизни посредством развития 
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здоровьесберегающей и здоровьеформирующей среды; воспитание экологически 

целесообразного поведения. 

Задачи: 

 привести  условия обучения в соответствие с санитарно-гигиеническими нормами; 

 обеспечить  благоприятный  психологический  и эмоциональный  микроклимат  в 

коллективе; 

 оказывать  психологическую  помощь  ребенку, способствующую сохранению его 

физического и психического здоровья; 

 формировать здоровые взаимоотношения ребенка с окружающим миром; 

 формировать представлений у детей  о природе как среде жизнедеятельности 

человека,  об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни,  о 

позитивных факторах, влияющих на здоровье  (научить выполнять правила личной 

гигиены и развить готовность на основе её использования самостоятельно поддерживать 

своё здоровье;   сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его 

режиме, структуре, полезных продуктах;   сформировать представление о рациональной 

организации режима дня, учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка 

составлять, анализировать и контролировать свой режим дня;   дать представление с 

учётом принципа информационной безопасности о негативных факторах риска здоровью 

детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомления и 

т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, 

наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; дать 

представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных 

играх;  обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки); 

 формировать потребность проявлять активность в решении экологических 

проблем; 

 развивать экологическое мышление; 

 повышать психологическую  и педагогическую  грамотность родителей;    

изменить отношение родителей к проблемам сохранения здоровья детей; 

 организовать  мониторинг. 

Планируемые результаты 

 Соответствие состояния и содержания зданий и помещений санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся; 

 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) учащихся на всех этапах обучения; 

 полноценная  и эффективная работа с обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях); 

 рациональная и соответствующая организация уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 

 сформированность основ экологической культуры; 

 сформированность у школьников ценностного отношения к своему здоровью, 

здоровью близких и окружающих людей; 

 получение первоначального личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

 углубление психолого-педагогической компетентности родителей; приобретение 

родителями знаний по формированию у детей ЗОЖ и стереотипов безопасного поведения; 

 эффективная совместная работа педагогов и родителей (законных представителей) 

по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике 

вредных привычек и т. п. 

 снижение показателя заболеваемости учащихся; 
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 уменьшение проявления детьми опасных форм поведения; развитие у детей 

навыков критического мышления и стереотипов позитивного поведения. 

Направления реализации программы 

 Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения.  
В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья 

учащихся.  Школьное помещение соответствует санитарным и гигиеническим нормам,  

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся.  

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и 

обеды в урочное время.  

 В школе работает спортивный зал, имеется спортивная площадка, оборудованные  

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём. 

 В школе функционирует медицинский кабинет. 

Классы и школа эстетически оформлены. 

 Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей 

инфраструктуры в школе поддерживает квалифицированный состав специалистов: 

преподаватели  физической культуры,  педагог  - психолог, медицинская сестра. 

          Реализация программы в урочной  деятельности 

Программа формирования экологической культуры, культуры  здорового и 

безопасного образа жизни средствами урочной деятельности может быть реализована с 

помощью предметов учебно-методических комплектов «Начальная школа 21 века» и  

«Школа России».   

УМК формируют установку школьников на безопасный, здоровый образ жизни, 

закладывают основы экологической культуры. С этой целью предусмотрены 

соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с детьми  

проблем, связанных с проблемами экологии и путями их решения,  безопасностью жизни,  

укреплением собственного физического, нравственного и  духовного здоровья, активным 

отдыхом. 

В курсе «Окружающий мир» — это разделы:  «Здоровье и безопасность», «Мы и 

наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный 

проект «Путешествуем без опасности») и др. и темы: «Красная книга»,  «Почва нуждается 

в охране»,  «Заповедники», «Что вокруг нас может быть опасным?»,  «Зачем мы спим 

ночью?», «Почему нужно есть много овощей и фруктов?»,  «Почему нужно чистить зубы 

и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности?», 

«Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила безопасности?» и др. 

 При выполнении  упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают 

вопросы внешнего облика ученика,  соблюдения правил перехода улицы, активного 

отдыха летом и зимой, на уроках литературного чтения читают произведения о родной 

природе, говорят о сохранении красоты природы. 

На уроках математики решают арифметические задачи экологического 

содержания. 

В курсе «Технология» при знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним.  

В курсе «Английский язык»  в учебниках содержится достаточное количество 

информации, направленной на воспитание ценностного отношения к природе, к своему 

здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на 

природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях. Учащиеся 

приобретают первоначальные представления о роли физической культуры, знакомятся с 

понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами летних и зимних 

Олимпийских игр. 

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

выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все 
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разделы книги, но особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и 

соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных 

веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах. 

         Реализация программы во внеурочной  деятельности 

          С целью формирования у обучающихся современной культуры безопасности 

жизнедеятельности реализуется  программа Формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни в 1-4 классах  через  комплексную программу внеурочной 

деятельности «Традиции школы» и кружок внеурочной деятельности «В мире книг». 

Одним из главных направлений внеурочной деятельности в школе является 

практическая реализация здорового образа жизни, развитие физкультуры и спорта — это 

спортивно - оздоровительное направление. 

             Комплексная программа внеурочной деятельности «Традиции школы» 

представляет собой интенсивную форму работы, которая включает в себя: экскурсии, 

викторины, олимпиады, конкурсы, элементы поисковой деятельности, игры,  досуговое 

общение, художественное творчество, трудовую деятельность, туристско-краеведческие 

мероприятия. Эта программа реализует спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное направления во 

внеурочной деятельности. 

           В курсе «Традиции школы» программа Формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни реализуется в разделах: «Игры», «Экскурсии», «Спортивные 

соревнования». 

           В программе кружка « В мире книг» программа Формирования культуры здорового 

и безопасного образа жизни реализуется в разделах: « Книги о животных», «Книги о 

детях», «Книги о Родине и родной природе». 

       Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной 

организации их деятельности достигается благодаря систематической работе 

педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного 

процесса, снижения функционального напряжения и утомления детей, создания условий 

для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха. Организация 

образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и требований к орга-

низации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, 

занятия в кружках и спортивных секциях), к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

 В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, 

адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся, учитывают 

индивидуальные особенности развития.  

       Организация физкультурно-оздоровительной работы  
 Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех 

возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья. Сложившаяся система 

включает: 

 полноценная  работа  с обучающимися всех  групп здоровья; 

 рациональная  организация уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера на ступени начального общего образования; 

 организация динамической паузы после 2 урока; 

 организация вводной гимнастики, динамических перемен, физкультминуток на 

уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 
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 организация работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

  регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней здоровья, 

соревнований, походов и т.п.); 

 Сотрудничество с ДЮСШ. 

          Организация воспитательной работы 

 Воспитательная работа с обучающимися,  направленная на формирование 

экологической культуры, ценности здоровья и здорового образа жизни, включает в себя: 

систему тематических классных часов, беседы, игровые тренинги, занятия в кружках, 

факультативные занятия,  проведение досуговых мероприятий (конкурсы, викторины, 

праздники, экскурсии, походы и т.д.), проведение  дней здоровья. 

        Организация просветительской работы с родителями (законными 

представителями) 

 Программа работы с родителями: лекции, беседы, консультации специалистов 

(медицинского работника школы, психолога, социального педагога и др.) по различным 

вопросам роста и развития ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и 

отрицательно влияющим на здоровье детей, профилактики вредных привычек; 

организация совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т.п.  

      Оценка эффективности реализации программы 

 Основные результаты реализации программы формирования экологической 

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. 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области 

экологической культуры, здоровьесбережения выявляются в процессе урочной и 

внеурочной работы. На уроках в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной 

природы, охраной и укреплением здоровья. Во внеурочной деятельности в процессе 

реализации дополнительных программ оздоровительной направленности. 

Модели организации работы 

Работа с родителями 

1. Лекторий «Школа здоровья» 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

 Физиология и 

психология младшего 

школьника. 

 Трудности адаптации 

первоклассников к 

школе. 

Здоровье и личная 

гигиена. 

Компьютер и здоровье. 

Предупреждение 

детских неврозов 

 . 

 

Влияние режима дня 

на здоровье ребёнка. 

Учите детей быть 

здоровыми. 

Причины и 

последствия детской 

агрессивности. 

 

Физическое 

воспитание в 

семье. 

Внутрисемейные 

отношения и 

эмоциональное 

состояние ребёнка. 

Активный отдых 

младших 

школьников. 

 

Безопасность на 

каждый день. 

Физиологические и 

психологические 

особенности детей 

10-11 лет. 

Разговор на трудную 

тему (профилактика 

вредных привычек). 

 

 

2. Совместные мероприятия 

 Спортивный праздник «Мама, папа, я – спортивная семья» 

 Летние туристические походы 
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 Соревнования «Весёлые старты» 

3. Выпуск памяток для родителей 

 Как проводить оздоровительные минутки при выполнении домашних заданий. 

 Как сделать зарядку любимой привычкой ребёнка. 

 Что делать родителям, чтобы помочь ребёнку не попасть в беду. 

 Как сформировать у детей правильное отношение к своему здоровью. 

 Организация безопасного взаимодействия ребёнка с компьютером. 

 Упражнения для тренировки зрения. 

 Упражнения для коррекции плоскостопия. 

 Упражнения для красивой осанки. 

 Упражнения для глаз при работе с компьютером. 

 Схема режима дня младших школьников. 

 Правила поведения детей перед сном. 

4. Встречи с социальным педагогом, психологом, медицинским работником. 

5. Выставки научно- методической литературы. 

6. Консультации психолога, социального педагога, медицинского работника. 

Работа с учащимися 

1. Тематические классные часы 

1 класс 

 Путешествие в страну здоровья. 

 Солнце, воздух и вода. 

 Берегите зубы. 

 Забота о глазах. 

2 класс 

 Твой режим дня. 

 Откуда берутся грязнули. 

 Культура поведения за столом. 

 Культура одежды. 

3 класс 

 Встречи со Стобедом («Как Стобед улитку проглотил», «Как Стобед сам 

себя наказал», «Как Стобед решил убить микробов, а заболел сам», 

«Стобед и золотая рыбка») 

 Как правильно делать уроки. 

 Ты и  твои эмоции. 

 Закаливание организма. 

4 класс 

 Профилактика простудных заболеваний. 

 Береги здоровье смолоду. 

 Вредные привычки. 

 Позитивные и негативные эмоции. 

 Умеешь ли ты правильно отдыхать. 

2. Беседы  

 Безопасность в быту. 

 Правила пожарной безопасности. 

 Как не попасть в беду. 

 Безопасность на дороге. 

 Безопасность на водоёме. 

 01, 02, 03. 

 Как помочь природе убрать наш мусор. 

 Выезд на пикник – праздник для человека и беда для природы? 

3. Тренинговые занятия по формированию эмоционально-волевой регуляции 
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4. Работа по программе «Разговор о правильном питании» (2- 3 классы, авторы 

М.М. Безруких, Т.А. Филиппова) 

5. Работа по программе «Две недели в лагере здоровья» (4 класс, авторы              

М.М.Безруких, А.Г.Макеева, Т.А.Филиппова) 

6. Работа по программе «Все цвета,  кроме чёрного» (2- 4 классы, авторы              

М.М.Безруких, А.Г.Макеева, Т.А.Филиппова) 

7. Внеурочная деятельность (кружки «Моя первая экология»,  «Доктор Здоровье», 

«Румяные щёчки»,  спортивная секция общей физической подготовки, вокально-

танцевальный коллектив «Разноцветные веснушки») 

8. Участие в конкурсах: конкурсы рисунков («Я за здоровый образ жизни», 

«Безопасность на воде»,  «Безопасное движение», «Нет -  вредным привычкам!», 

«Правильное питание»,  «Береги природу», «Наш край», «Наш мир» и др.), конкурсы 

проектов («Дорога в школу», «Как сохранить здоровье», «Экономия воды», 

«Влияние загрязнения окружающей среды на рост растений» и др.), конкурсы 

сочинений. 

9. Организация занятий в спортивных секциях (футбол, волейбол, плавание, 

настольный теннис, шахматы, лыжная подготовка) 

10. Организация физической активности (3 урока физической культуры в неделю, 

ежедневная вводная гимнастика до уроков, физминутки на уроках, дыхательная и 

артикуляционная гимнастики на уроках, организация ролевых и подвижных 

дидактических игр на уроках, динамические паузы, игровые перемены, подвижные 

игры на воздухе, экскурсии) 

11.  Интересные встречи (с тренерами, спортсменами, работниками ГИБДД, 

медицинскими работниками, социальным педагогом, психологом, работниками 

лесхоза) 

12. Спортивные соревнования. 

13. Дни здоровья. 

14. Тематические недели (неделя экологии, неделя здоровья, неделя психологии) 

15. Библиотечные тематические уроки («Природа Новосибирской области», 

«Красная книга Новосибирской области», «Заповедники Новосибирской области», 

«Птицы родного края», «Кто в лесу живёт, что в лесу растёт»  и др.) 

16. Акции («Школьный двор», «Чистый класс»,  «Школьный цветник», «Покормите 

птиц зимой» и др.) 

17.  Досуговые мероприятия (викторины, КВНы, конкурсные программы, праздники,  

экскурсии,  походы и др.) 

18. Выпуск памяток 

 Упражнения для глаз. 

 Упражнения для профилактики нарушения зрения. 

 Гимнастика для артикуляционного аппарата. 

 Правила безопасного обращения с электроприборами. 

 Правила личной безопасности в доме. 

 Правила личной безопасности  на улице. 

 Как не стать жертвой преступника. 

 Как вести себя в лесу. (и др.) 

Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного 

учреждения в части формирования здорового и безопасного образа жизни и 

экологической культуры обучающихся. 

1. Достижение планируемых результатов программы. 

2. Взаимодействие всех участников образовательного процесса по проблемам 

формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры. 

3. Использование сформированных компетенций в повседневной жизни. 

4. Рост удовлетвореннности качеством образовательного процесса. 
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Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых 

результатов по формированию экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни 

Инструментарий мониторинга: анкеты; тестирование; опросы; наблюдения; 

диагностические методики;  комплексная оценка состояния здоровья (проводит 

медработник);  ведение паспорта здоровья; оценка функционального состояния и уровня 

физической подготовленности (проводит учитель физической культуры); оценка уровня 

социально-психологической адаптации к школе, оценка уровня тревожности (проводит 

педагог-психолог);  анализ данных медицинских осмотров; анализ  данных по  сезонной 

заболеваемости, по распространённости астенических состояний и вегетативных 

нарушений, по группам здоровья, по школьному травматизму; проверка гигиенического 

состояния школы перед началом учебного года; контроль учебной нагрузки при 

организации образовательного процесса; контроль соблюдения санитарно-гигиенических 

требований. 

1. Анкеты: «Хорошо ли ребёнку в школе», «Самочувствие школьника и 

физминутки», «Режим дня», «Изучение удовлетворённости родителей дозировкой 

домашних заданий», «Изучение мнения родителей о влиянии школьного режима 

дня на здоровье школьника», «Изучение удовлетворённости родителей учебной 

нагрузкой ребёнка», «Я и природа» и др. 

2. Диагностические методики: «Градусник», «Настроение», «Солнце, тучка, 

дождик», Диагностика уровня школьной тревожности Филлипса, Самооценка 

школьных ситуаций Кондаша, Шкала тревожности Сирса    и др. 

3. Тесты: «Можно ли ваш образ жизни назвать здоровым», «В хорошей ли вы 

форме?», «Знаете ли вы, как обезопасить свою жизнь и здоровье?», тест-анкета 

ориентировочной оценки риска нарушений здоровья учащегося, тест- анкета для 

ориентировочной оценки риска нарушений зрения, тест–анкета для самооценки 

школьниками факторов риска ухудшения здоровья     и др. 

4. Опросы: отношение к своему здоровью,  отношение к здоровому образу жизни, 

ценностные установки, отношение к природе        и др. 

 

2.5.  ПРОГРАММА 

КОРРЕКЦИОННОЙ  РАБОТЫ 

  
Пояснительная записка. 

     Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями Закона 

«Об образовании», Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, а также с учетом опыта работы школы по данной 

проблематике.  

        Одной из важнейших задач начального образования в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования является 

обеспечение «условий для индивидуального развития всех обучающихся, в особенности 

тех, кто в наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения, – одаренных 

детей и детей с ограниченными возможностями здоровья». Вместе с тем, в определенной 

коррекционной работе нуждаются и «сильные» дети. В этом случае главная забота 

учителя – не задержать развитие школьника, способствовать формированию 
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инициативного и творческого подхода к учебной деятельности, способности к 

размышлению, рассуждению, самостоятельному поиску.  

Цель программы: обеспечить системный подход в создании условий для развития детей 

с ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в 

освоении основной образовательной программы начального общего образования. 

Задачи программы 

— Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

— определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

— определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

— создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

— осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 

психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

— разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора 

образовательного учреждения; 

— обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

— реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. 

е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса. 

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 
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— 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). 

 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях образовательного процесса. 

В школе создана служба, осуществляющая психолого-медико-педагогическое 

сопровождение детей с ограниченными  возможностями здоровья, которая ведет ребенка  

на протяжении всего периода его обучения. В службу сопровождения входят 

специалисты: педагог – дефектолог, логопед, педагог-психолог, социальный педагог, 

медицинский работник. Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее адекватных 

проблеме ребенка методов работы, отбор содержания обучения с учетом индивидуально-

психологических особенностей детей осуществляется на школьном психолого-медико-

педагогическом консилиуме.  

Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ, обучающегося в 

общеобразовательном учреждении, является обеспечение условий для оптимального 

развития ребенка, успешной интеграции его в социум.  

 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное 

содержание: 

1. Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 

условиях образовательного учреждения. 

Диагностическая работа включает: 

— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

— раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

 

2.Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; способствует 

формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 
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    2.1. Выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями. 

Вопрос о выборе образовательного и реабилитационного маршрута ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе об определении формы и степени 

его интеграции в образовательную среду, решается на школьном психолого-медико-

педагогическом консилиуме, исходя из потребностей, особенностей развития и 

возможностей ребенка, с непосредственным участием его родителей (законных 

представителей). Для детей выстраивается корреционно-развивающая работа, 

направленная на постепенное увеличение меры самостоятельности, подчинение своей 

деятельности поставленной цели при организующей, стимулирующей помощи взрослого; 

переключение учащихся на практическую деятельность с предметами или на другие 

облегченные задания, подкрепляющие их веру в собственные силы и т.д. Результаты 

работы отслеживаются в дневнике динамического наблюдения, который  ведется по 

каждому ребенку. 

Учащиеся со статусом ОВЗ, обучаются в общеобразовательных классах. Обучение ведется 

по УМК «Начальная школа XXI века».  Задания для этой группы детей включены в 

учебники, рабочие тетради, тетради для дифференцированной работы, дидактические 

материалы, сборники контрольных и проверочных работ, тестовые тетради. 

Преодолению  неуспешности  отдельных учеников помогают задания для 

групповой и коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу 

и способствуя пониманию результата. В учебниках представлена система таких работ, 

позволяющих каждому  ребенку действовать конструктивно в пределах своих 

возможностей и способностей. 

   

     2.2. Организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения. 

     Логопедические индивидуальные и групповые занятия. 

      Коррекционная логопедическая работа проводится с детьми, имеющими нарушения 

речи, специфические нарушения навыков письма и чтения. 

       Направления коррекционной работы: 

       -Совершенствование движений и сенсомоторного развития. 

*Развитие мелкой моторики кистей и пальцев рук. 

*Развитие артикуляционной моторики. 

      -Коррекция отдельных сторон психической деятельности. 

*Развитие зрительного восприятия и узнавания. 

*Развитие зрительной памяти и внимания. 

*Формирование обобщённых представлений о свойствах предметов (цвет, форма, 

величина). 

*Развитие пространственных представлений и ориентации. 

*Развитие представлений о времени. 

*Развитие слухового внимания и памяти. 

*Развитие фонетико-фонематических представлений, формирование звукового анализа. 

     -Развитие различных видов мышления. 
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*Развитие наглядно-образного мышления (умения видеть и устанавливать 

логические связи между предметами, явлениями и  событиями). 

*Развитие словесно-логического мышления (умения логично конструировать связи между 

предметами, явлениями и событиями). 

    -Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы (релаксационные 

упражнения для мимики лица, драматизация, чтение по ролям). 

   -Развитие речи. 

*Развитие фонематических процессов. 

*Постановка и автоматизация дефектных звуков. 

*Коррекция недостатков лексико-грамматического строя речи. 

*Формирование связной речи, навыков построения связного высказывания. 

Реализуемые программы: 

     «Коррекция и развитие звуко-буквенного и цифрового гнозиса у детей с 

интеллектуальным отклонением в развитии». 

     «Профилактика нарушений письменной речи у учащихся первого класса». 

     «Профилактика дизорфографии у младших школьников». 

      «Коррекция нерезко выраженной дислексии и трудностей формирования навыка 

чтения у младших школьников». 

       «Развитие связной устной речи и активизация словаря у детей». 

 

   Психологические индивидуальные и групповые занятия. 

    Коррекционная психологическая работа направлена на коррекцию и развитие высших 

психических функций, развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и 

психокоррекцию его поведения. 

Направления коррекционной работы: 

• Стимуляция  познавательной  активности  как  средства  формирования  

устойчивой познавательной мотивации; 

• Развитие внимания (устойчивость, концентрация, повышение объема, 

переключение, 

самоконтроль); 

• Развитие   памяти   (расширение   объема,   устойчивость,   формирование   

приемов 

запоминания, развитие смысловой памяти); 

• Развитие      восприятия      (пространственного,      слухового,      

фонематического), 

пространственных и временных представлений, сенсомоторной координации; 

• Формирование мыслительной деятельности: стимуляция мыслительной 

активности, 

формирование мыслительных операций (анализа, синтеза, выделения 

существенных 

признаков и закономерностей), развитие элементарного умозаключающего 

мышления и 

гибкости мыслительных процессов. 

• Развитие речи и коррекция звукопроизношения (развитие артикуляционной 

моторики, 
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развитие общей и мелкой моторики, развитие фонематического восприятия, 

профилактики 

дизграфии и дислексии). 

• Развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков:  

- формирование способности управлять эмоциями, понимания чувств других 

людей.  

-гармонизация аффективной сферы;  

-профилактика и устранение встречающихся аффективных и негативистических 

проявлений и других отклонений в поведении;  

-предупреждение и преодоление негативных черт личности и формирующегося 

характера;  

-развитие и тренировка механизмов, обеспечивающих адаптацию ребенка к 

новым социальным условиям;  

-создание условий для развития самосознания и формирования адекватной 

самооценки;  

-развитие социальных эмоций, развитие коммуникативных способностей (в том 

числе стимуляция коммуникативной активности, создание условий, 

обеспечивающих формирование полноценных эмоциональных и деловых 

контактов со взрослыми и сверстниками). 

• Формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (ставить и 

удерживать цель деятельности, планировать действия, определять и сохранять 

способ действий, использовать самоконтроль на всех этапах деятельности, 

осуществлять словесный отчет о процессе в результатах деятельности, 

оценивать процесс и результат деятельности) 

 

        Реализуемая программа: 

 «Программа психолого-педагогического сопровождения детей с задержкой психического 

развития». 

        Консультации социального педагога – направленные на социальную защиту 

ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих 

обстоятельствах. 

3.Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся.  

Консультативная работа включает: 

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 

участников образовательного процесса; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 
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4. Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы),направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим 

недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам, — вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В школе проводятся следующие мероприятия: 

   Родительские собрания: «Психология младшего школьника, испытывающего трудности 

обучения и общения»;«Особенности взаимодействия родителей и ребенка в условиях его 

недостаточного физического и психического развития»;«Свободное время ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

Встречи родителей с представителями педагогического коллектива (директором, завучем, 

учителем, социальным педагогом, школьным психологом,  ) по темам и проблемам 

воспитания и развития.  

Тематическая круглогодичная выставка детских работ (Темы:, «Я и мои друзья», «Моя 

семья и моя школа», «Люблю я отдыхать» и пр.) 

Темы педагогических советов: 

1) Диагностика (медицинская, психологическая, педагогическая) готовности к обучению, 

успешности обучения младших школьников; 

2) Психологические особенности обучения и воспитания детей с ОВЗ 

3) Анализ урока в классе, в котором обучаются дети с особыми образовательными 

возможностями; 

                                    

 

 

 

                                                                                                            Приложение 1 

 

 План мероприятий  коррекционно – развивающей  программы.             

                                                                     

№ Направление Тема \ 

содержание работы 

Форма 

проведения 

Срок 

выполнени

я 

Предполагаемый 

результат 

Ответственный 

1 Консультационное 

направление: 

Предварительное, 

индивидуальное 

Индивид. Сентябрь 

 

Выявить 

индивидуальные 

особенности 

обучающегося. 

Педагог- 

психолог, 

педагоги 
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собеседование с 

обучающимися 

находящимися  на 

индивидуальном обучении, 

исходная диагностика. 

2 Информационно -

просветительское 

направление: 

Беседа с родителями , 

согласование норм и 

проведения коррекционной 

работы 

Индивид. Сентябрь 

 

Обеспечение 

родителей 

информацией по 

дальнейшей  

индивидуальной 

работе 

с обучающимся  

Педагог- 

психолог, 

педагоги 

3 Информационно -

просветительское 

направление: 

Работа с родителями 

(родительские собрания , 

тренинги, тематические 

тренинги , совместные 

детско -родительские 

группы(тренинг), 

индивидуальные 

консультации. 

Групповая 

 

Индивид. 

В течение 

учебного 

года 

 

Просвещение 

родителей об 

особенностях  

развития 

помощь и 

поддержка при 

выявленных 

проблемах , 

оглашение 

результатов 

проведенной 

диагностики. 

Педагог- 

психолог, 

педагоги 

4 Коррекционно-

развивающее 

направление: 

Знакомство с 

обучающимся : 

Тренинги , арт-тарапия 

«Презентация себя» , 

«Презентация семьи», 

«Мои интересы и 

увлечения», «Рисование на 

свободную тему» 

Индивид. Сентябрь- 

ноябрь  

Снижение 

скованности 

повышение 

самооценки и  

установление  

близкого 

контакта с 

обучающимся ( 

расположение к 

себе, 

общительность) 

Педагог- 

психолог, 

педагоги 

5 Информационно -

просветительское 

направление: 

Беседа с педагогами 

работающими с детьми 

находящихся на 

индивидуальном обучении. 

Групповая В течение 

учебного 

года 

Помощь 

педагогам , сбор 

информации о 

ребенке. 

Педагог- 

психолог, 

Зам по нач. 

шк: 

Галикберова  

С.И. 

Зам по УВР 

Алиева Е.Р. 

6 Диагностическое 

направление: 

Диагностика 

познавательной 

деятельности 

(память , внимание, 

мышление , воображение 

восприятие). 

Индивид. Октябрь  

-ноябрь 

 

Определение 

уровня 

познавательных 

способностей 

обучающихся 

Педагог- 

психолог 
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7 Коррекционно-

развивающее 

направление: 

Коррекционные  занятия 

для детей с низким 

уровнем познавательной 

деятельности: 

Память 

Внимание  

Мышление 

 

Индивид. Ноябрь-

январь 

 

Повышение 

уровня 

познавательных 

способностей 

Педагог- 

психолог 

 

8 Диагностическое 

направление: 

Диагностика эмоционально 

–волевой сферы. 

 

Индивид. 

 

 

 

Февраль 

 

Определение 

уровня развития 

эмоционально- 

волевой сферы. 

Педагог- 

психолог 

9 

 
Коррекционно-

развивающее 

направление: 

Коррекционные занятия 

для снижения уровня 

тревожности 

Упражнения 

Тренинги 

Игры 

Индивид. Февраль – 

март 

 

Снижение 

уровня 

тревожности у 

обучающихся с 

помощью 

специальных 

упражнений. 

Педагог- 

психолог 

 

10 Коррекционно-

развивающее 

направление: 

Коррекционные занятия 

для повышения уровня 

мотивации 

Упражнения 

Игры 

Индивид. Февраль –

март 

 

Формирование 

положительной 

мотивации к 

обучению. 

Педагог- 

психолог 

 

11 Информационно -

просветительское 

направление: 

Круглый стол с учителями 

работающими с 

обучающимися имеющими  

ОВЗ 

Групповая Октябрь-

апрель 

 

Ознакомление с 

результатами 

проведенной 

диагностики , 

просвещение о 

данной 

категории детей. 

Педагог- 

психолог 

 

Программа медико психолого-педагогического изучения ребёнка 
 

Изучение 

ребенка 

Содержание работы Где и кем выполняется 

работа 

Медицинское 

 

 

 

 

 

Выявление состояний физического и 

психического здоровья. Изучение 

медицинской документации: история 

развития ребенка, здоровье родителей , как 

протекала беременность , роды. Физическое 

состояние обучающегося; изменение в 

физическом развитии(рост , вес , и.т.д); 

Школьный медицинский 

работник, педагог .  

Наблюдение во время 

занятий ,в перемены, во 

время игр и.т.д. (педагог). 

Обследование ребенка 

врачом. 
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нарушение движений (скованность, 

расторможенность , параличи, парезы, 

стереотипные и навязчивые движения); 

утомляемость , состояние анализаторов. 

Беседа врача с родителями. 

Психолого-

логопедическое 

 

Обследование актуального уровня 

психического и речевого развития , 

определение зоны ближайшего развития. 

Внимание: устойчивость , переключаемости 

с одного вида деятельности на другой, 

объем, работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное , 

структурное); понятийное (интуитивное 

логич-е), абстрактное , речевое , образное. 

Память: зрительная , слуховая , смешанная.  

Быстрота и прочность запоминания; 

индивидуальные особенности , моторика , 

речь. 

Наблюдение за ребенком на 

занятиях и во внеурочное 

время(учитель). 

Специальный эксперимент 

(психолог). Беседы с 

ребенком и родителями. 

Наблюдение за речью 

ребенка на занятиях и в 

свободное время. 

Изучение письменных 

работ(учитель).Специальны

й эксперимент (логопед). 

Социально-

педагогическое 

 

Семья ребёнка. Состав семьи. Условия 

воспитания.  

Умение учиться: организованность , 

выполнение требований педагогов, 

самостоятельная работа, самоконтроль. 

Трудности в овладении новым материалом. 

Мотивы учебной деятельности: прилежание, 

отношение к отметке, похвале или 

порицанию учителя, воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера: 
преобладание настроения ребенка; наличие 

аффективных вспышек; способность к 

волевому усилию, внушаемость , проявление 

негативизма. 

Особенности личности: 

интересы, потребности , идеалы, убеждения; 

наличие чувства долга и ответственности. 

Соблюдение правил поведения в обществе, 

школе, дома; взаимоотношения с 

коллективом: роль в коллективе, симпатии, 

дружба с детьми, отношение к младшим и 

старшим товарищам . Нарушения в 

поведении: гиперактивность, замкнутость , 

аутистические проявления, обидчивость , 

эгоизм . Уровень притязаний и самооценка. 

Посещение семьи ребенка 

(учитель, соц. педагог). 

Наблюдение во время 

занятий, изучение работ 

ученика (педагог). 

Анкетирование по 

выявлению школьных 

трудностей ( учитель). 

Беседа с родителями и 

учителями -предметниками.  

Специальный эксперимент 

(педагог, психолог). 

Анкета для родителей и 

учителей. 

Наблюдение за ребенком в 

различных видах 

деятельности. 
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3.Организационный  раздел 
 

3.1.УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

начального общего образования 

Бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального образования 

Динской район «Средняя общеобразовательная школа №31» 

Динского района Краснодарского края 

на 2018-2019 учебный год 

для 1-4 классов 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели и задачи образовательной организации 

Цели: 

-обеспечение возможностей для получения качественного начального общего 

образования. 

-создание условий для наиболее гармоничного развития интеллектуальной, 

эмоциональной и волевой сферы обучающихся за счет отбора содержания 

образования, соблюдения научно-обоснованного объема, интеграции, 

преемственности обучения с целью обеспечения достижения нового уровня 

современного общего образования. 

-воспитание человека, адаптированного к жизни в обществе. 

-достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС и на основе 

УМК «Начальная школа XXI века». 

-создание условий для достижения качества начального общего образования; 

-использование инновационных личностно - деятельностных технологий 

обучения; 

-сохранение здоровья, поддержка индивидуального развития, формирование 

правил здорового образа жизни. 

-формирование учебной деятельности школьника. 
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Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих 

основных задач: 

-обеспечение соответствия основной образовательной программы начального 

общего образования требованиям Стандарта; 

-обеспечение преемственности и перспективности обучения; 

-обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

-организация внеурочной деятельности, представленной системой программ с 

учетом познавательных интересов младших школьников и их индивидуальных 

потребностей; 

-обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса, взаимодействия всех его участников. 

Ожидаемые результаты 

Ожидаемыми результатами в соответствии с основной образовательной 

программой начального общего образования организации являются: 

- достижение уровня элементарной грамотности; 

-овладение универсальными учебными умениями; 

-формирование личностных качеств обучающихся в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта. 

Особенности и специфика образовательной организации 

Спецификой деятельности образовательного учреждения является организация 

в 2018-2019 учебном году обучения во 3В, 4Г классах казачьей направленности. 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

В соответствии с Уставом учреждение осуществляет образовательный процесс в 

соответствии с уровнями образовательных программ трех уровней общего 

образования. Первый уровень образовательной программы - образовательная 

программа начального общего образования, в том числе адаптированная 

образовательная программа начального общего образования для детей с 

задержкой психического развития. Нормативный срок освоения - 4 года. 

Нормативная база для разработки учебного плана 
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Учебный план школы составлен в соответствии с 

-Федеральным законом от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30.08.2013 года №1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования». 

-Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 года №373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования». 

-Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 года №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

Режим функционирования образовательной организации 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным 

учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии 

с СанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом БОУ СОШ №31 МО Динской район. 

Режим функционирования школы: 

- продолжительность учебного года в 1 классах составляет 33 недели, во 2-4 

классах составляет 34 недели. Учебный год разделён на 4 учебные четверти: 

1 четверть: 01.09.2018-02.11.2018; 

2 четверть: 10.11.2018-29.12.2018; 

3 четверть: 14.01.2019- 23.03.2019; 

4 четверть: 01.04.2019-25.05.2019. 

- продолжительность учебной недели в 1-4 классах - пятидневная учебная 

неделя 

-максимально допустимая нагрузка обучающихся: 

1 классы – 21 час в неделю; 2-4 классы – 23 часа в неделю. 

Обучение в 1-ом классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: использование «ступенчатого» режима обучения в 
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первом полугодии. В сентябре – октябре - по 3 урока по 35 минут каждый. В 

ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый. Январь – май - по 4 урока по 

40 минут каждый. 

Дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения (11.02-17.02.2019). 

Занятия в начальной школе осуществляются в две смены: 1, 4 классы - 1 смена; 

2, 3 классы - 2 смена. 

Начало учебных занятий в 1смене - 8.30, во 2 смене - 14.00. 

Расписание звонков: 

1 классы (1 смена) 

1 полугодие 2 полугодие 

1 урок 8.30-9.05 

2 урок 9.15-9.50 

Динамическая пауза 9.50-10.30 

3 урок 10.50-11.25 

4 урок 11.35-12.10 1 урок 8.30-9.15 2 урок 9.25-10.10 Динамическая пауза 10.10-

10.50 3 урок 11.10-11.50 4 урок 12.05-12.50 5 урок 13.00-13.45 

4 классы (1 смена) 2, 3 классы (2 смена) 

1 урок 8.30-9.10 2 урок 9.20-10.00 3 урок 10.20-11.00 4 урок 11.20-12.00 5 урок 

12.20-13.00 

1 урок 14.00-14.40 2 урок 14.50-15.30 3 урок 15.50-16.30 4 урок 16.40-17.20 5 

урок 17.30-18.10 

Занятия внеурочной деятельности в 1, 4 классах проводятся во 2 смену, во 2, 3 

классах –в 1 смену. 

Перерыв между обязательными и факультативными занятиями не менее 45 

минут. 

Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий: во 2-3 

классах – 1,5 часа, в 4 классах - 2 часа (п. 10.30 СанПиНа). 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного 

плана 
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Изучение учебных предметов учебного плана организуется с использованием: 

- учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего 

образования, включенных в федеральный перечень учебников (приказ 

Минобрнауки России от 31.03.2014 №253); 

- учебных пособий, выпущенных организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего образования (приказ 

Минобрнауки России от 09.06.2016 №699). 

Азбука. 1 класс, В.Г. Горецкий, В.А. Кирюшкин, Л.А. Виноградская и др.; 2018. 

Русский язык. 1класс, В.П. Канакина, В.Г. Горецкий; 2018. 

Русский язык. 2, 3, 4 классы, С.В. Иванов, А.О. Евдокимова, М.И. Кузнецова; 

2011- 2018. 

Литературное чтение.1 класс, Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова 

и др.; 2018. 

Литературное чтение. 2, 3, 4 классы, Л.А. Ефросинина; 2011-2018. 

Хрестоматия. 2 класс, Л.А. Ефросинина; 2012. 

Английский язык. 2, 3, 4 классы, О.В. Афанасьева; 2016-2018. 

Математика.1 класс, М.И. Моро, С.И. Волкова, С.В. Степанова; 2018. 

Математика. 2, 3, 4 классы, В.Н. Рудницкая; 2011-2018. 

Окружающий мир. 1 класс, А.А. Плешаков; 2018. 

Окружающий мир. 2, 3, 4 классы, Н.Ф. Виноградова; 2011-2018. 

Основы духовно- нравственной культуры народов России. Основы религиозных 

культур и светской этики. Основы православной культуры. 4-5 классы, А.В. 

Кураев; 2012-2015. 

Музыка.1 класс, Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина; 2018. 

Музыка. 2, 3, 4 классы, В.О. Усачёва, Л.В. Школяр; 2011-2018. 

Изобразительное искусство. 1, 2, 3, 4 классы, Л.А. Неменская, Е.И. Коротеева, 

И.А. Горяева; 2011-2018. 
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Технология. 1 класс, Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева; 2018. 

Технология. 2, 3, 4 классы, Е.А. Лутцева; 2011- 2018. 

Физическая культура.1, 2, 3, 4 классы, В.И. Лях; 2011, 2013-2018. 

Кубановедение. 1, 2 классы, Е.Н. Ерёменко, Н.М. Зыгина, Г.В. Шевченко; 2018. 

Кубановедение. 3,4 классы, М.В. Мирук, Е.Н. Ерёменко, Т.А. Науменко; 2013, 

2014, 2017, 2018. 

Особенности учебного плана 

Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований ФГОС НОО, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 

Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой учебного плана является: 

- изучение учебного предмета «Кубановедение», который проводится с 1 по 4 

класс в объеме 1 час в неделю из части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

- изучение учебного предмета «Физическая культура» в объеме 3 часов в 

неделю в 1-4 классах. 

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» 

изучается в 4 классах в объёме 34 часов в год, по 1 часу в неделю в течение 

всего учебного года. 

Распределение часов учебных предметов «Русский язык» и «Литературное 

чтение» по полугодиям учебного года: в первом полугодии 4 класса учебный 

предмет «Русский язык» преподается в объеме 5 часов в неделю, а во втором – 4 

часа в неделю. Учебный предмет «Литературное чтение» в первом полугодии 

изучается в объеме 3 часа в неделю, а во втором полугодии – 4 часа в неделю. 

С целью формирования у обучающихся современной культуры безопасности 

жизнедеятельности реализуется программа «Формирования культуры здорового 

и безопасного образа жизни» в 1-4 классах через учебные предметы 

«Окружающий мир», «Физическая культура», «Технология», «Английский 

язык», комплексную программу внеурочной деятельности «Традиции школы» и 

кружок внеурочной деятельности «В мире книг», «Я-пешеход и пассажир». 
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С целью формирования у обучающихся представлений об исторической роли 

традиционных религий и гражданского общества в становлении российской 

государственности в 3В, 4Г классах казачьей направленности реализация 

предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» 

обеспечивается через занятия кружков внеурочной деятельности «Основы 

православной культуры». 

Реализация проекта «Шахматы в школе» в 1-4 классах обеспечивается через 

занятия кружка «Шахматы» в рамках внеурочной деятельности. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебный предмет «Кубановедение» изучается в 1-4 классах по 1 часу в неделю, 

из части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Курс «Кубановедение» в начальной школе преподается с целью развития и 

воспитания гуманной, социально активной личности, ответственно и бережно 

относящейся к богатству природы Кубани, ее истории, культуре и 

предусматривает решение следующих основных задач: изучить своеобразие 

истории, культуры, природы родного края; развить экологическое мышление, 

формировать экологическую грамотность; воспитать эмоционально – волевые, 

нравственные качества личности ребенка, толерантное отношение к людям 

разных национальностей, вероисповеданий; развить креативность младшего 

школьника, способность к позитивному преобразованию окружающего мира; 

сформировать чувство ответственности за сохранение и преумножение 

исторического и культурного наследия. 

Деление классов на группы 

При изучении учебного предмета «Иностранный язык» во 2-4 классах 

производится деление классов на группы. 

Учебные планы для I-IV классов 

Учебный план составлен в соответствии с: 

- примерной основной образовательной программой начального общего 

образования, внесенной в реестр образовательных программ (одобрена 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. №1/5)); 

- письмом министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 29.06.2018 года № 47-13-12374/18 «О формировании 

учебных планов образовательных организаций Краснодарского края на 2018-

2019 учебный год». 
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Приложение №1. Учебный план для 1-4-х классов, реализующих федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования в 

2018-2019 учебном году. 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Годовая промежуточная аттестация проводится во 2-4 классах на основе 

результатов четвертных промежуточных аттестаций, и представляет собой 

результат четвертной аттестации в случае, если учебный предмет, курс, 

дисциплина, модуль осваивался обучающимся в срок одной четверти, либо 

среднее арифметическое результатов четвертных аттестаций в случае, если 

учебный предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался обучающимся в срок 

более одной четверти. Округление результата проводится в сторону результатов 

промежуточной аттестации за последнюю четверть. 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного 

плана. 

Директор БОУ СОШ № 31 

МО Динской район ______________А.И. Черкашин 

 

  

3.2 Календарный учебный график  
«Утверждено» 

решением педагогического совета 

протокол № 1 от 30.08.2018 

директор БОУ СОШ №  31 

МО Динской  район 

__________А.И.Черкашин 
                                        

                                       
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 бюджетного общеобразовательного учреждения  

муниципального образования Динской  район 

«Средняя общеобразовательная  школа № 31»  

                                                                2018-2019 учебный год 

 

1. Дата начала и окончания учебного года: 

начало учебного года – 1 сентября 2018 года 

окончание учебного года – 25 мая 2019 года 

 

2. Продолжительность урока  
II-XI классы – 40 минут   

            I классы       − 35 минут (сентябрь-октябрь 3 урока, ноябрь-декабрь 4 урока); 

                                 − 40 минут (январь-май 4 урока, 1 день 5 уроков включая физическую 

культуру). 
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3. Продолжительность учебного года и учебных периодов: 

Продолжительность учебного года 1 классы 2-9, 11 классы 10 классы 

  33 учебные недели +   

  34 учебные недели  + + 

 

Продолжительность учебных периодов, сроки и продолжительность каникул 

Учебный  

период 

Сроки 

учебных 

периодов 

Количество 

учебных 

недель 

Каникулы Сроки  

каникул 

Количе

ство  

дней 

Выход на  

занятия 

I  четверть I 

полугодие 

01.09− 02.11 9 недель Осенние 03.11−09.11 7 10.11.2018 

II четверть 10.11-29.12 7 нед+1 день Зимние 30.12-13.01 15 14.01.2019 

III четверть II 

полугодие 

14.01-23.03 10 недель Весенние 24.03-31.03 8 01.04.2019 

IV четверть 01.04-25.05 7 нед +5 дней     

 Итого   34 недели   30 дней  

    Летние  98 дней  

Дополнительные каникулы для 1-х классов 11.02 – 17.02.2019 года     

Летние каникулы: 

- 1-8, 10 классы –26 мая 2019 года - 31 августа 2019 года 

- 9,11  классы – окончание государственной итоговой аттестации – 31 августа 2019 

года   

 

4. Режим начала занятий, расписание звонков 

1 смена (1  классы) 1смена 2 смена (2-3 

классы) 

1 полугодие 2 полугодие 4-11 классы  

1 урок 8.30 - 9.05 

2 урок 9.15 – 9.50 

Динамическая пауза  

9.50-10.30 

3 урок 10.50-11.25 

4 урок 11.35-12.10 

 

1 урок 8.30 - 9.15 

2 урок 9.25 – 10.10 

Динамическая пауза  

10.10-10.50 

3 урок 11.10-11.50 

4 урок 12.05-12.50 

5 урок  13.00-13.45 

1 урок 8.30 - 9.10 

2 урок 9.20 - 10.00 

3 урок 10.20 – 11.00 

4 урок 11.20 - 12.00 

5 урок 12.20 - 13.00 

6 урок 13.10 - 13.50 

7 урок 14.00 – 14.40 

1 урок  - 14.00 – 

14.40 

2 урок -  14.50 – 

15.30 3 урок -  15.50 

– 16.30 

4 урок -  16.40 – 

17.20 

5 урок – 17.30-18.10 

 

Перерыв между обязательными и внеурочными занятиями не менее 45  мин. 

 

 

 

Режим чередования учебной деятельности 

Классы Учебная деятельность  

ФГОС 

1 смена 2 смена 

1 уроки внеурочная деятельность 

2  внеурочная деятельность уроки 

3  внеурочная деятельность уроки 

4 уроки внеурочная деятельность 

5 уроки внеурочная деятельность 

6 уроки внеурочная деятельность 

7 уроки внеурочная деятельность 

8 уроки внеурочная деятельность 
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9 уроки внеурочная деятельность 

10 уроки внеурочная деятельность 
 

 

5. Максимально  допустимая нагрузка обучающихся: 

Классы 6 дневная учебная неделя 5 дневная учебная неделя 

1 - 21 

2-4 - 23 

5 - 29 

6 - 30 

7 - 32 

8 - 33 

9 36 - 

10 - 34 

11 - 34 
 

6. Сроки проведения промежуточной аттестации. 
 

Промежуточная аттестация по четвертям и полугодиям: 

Классы  Период аттестации Сроки проведения 

2-9  за 1 четверть с 29.10.18 по 02.11.18 

за 2 четверть с 24.12.18 по 29.12.18  

за 3 четверть с 18.03.19 по 23.03.19 

за 4 четверть с 17.05.19 по 24.05.19 

10-11  за 1 полугодие с 24.12.18 по 29.12.18 

за 2 полугодие с 17.05.19 по 24.05.19 

2-11  учебный год с 17.05. 2019 по 24.05.2019 

 

  

3.3  План внеурочной деятельности  для 1-4 классов, 

реализующих ФГОС  начального общего образования  2018-

2019 уч.г.  
 Пояснительная записка 
При разработке плана внеурочной деятельности для 1-4 классов, 

реализующих ФГОС начального общего образования БОУ СОШ №31 были 

использованы следующие федеральные и региональные нормативные 

документы: 

- Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 

12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования». 

-Письмо департамента образования и науки Краснодарского края от 

08.09.2011 г. №47-13816/11-14. «Об отдельных вопросах финансового 

обеспечения введения (ФГОС)»  

-Письмо департамента образования и науки от 14.09.2011 г. №47-

14163/11-14 «Об особенностях организации внеурочной деятельности в 

классах общеобразовательных учреждений, реализующих федеральный 
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государственный образовательный стандарт начального общего 

образования». 

-О методических рекомендациях по оформлению программ внеурочной 

деятельности в рамках реализации ФГОС НОО  09.11.2011 № 47-17957/11-14 

           - О содержательных и организационных особенностях внеурочной 

деятельности в рамках реализации ФГОС НОО  25.01.2012 № 47-786/12-14 

            - Приложение 1 к письму министерства образования и науки от 

27.09.2012 № 47-14800/12-14 «Направления, виды и формы внеурочной 

деятельности». 

             - Приложение 2 к письму министерства образования и науки от 

27.09.2012 № 47-14800/12-14 «Методические рекомендации по организации 

внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОСов начального и 

основного общего образования в формате «интенсивов». 

              -Приложение 3 к письму министерства образования и науки от 

27.09.2012 № 47-14800/12-14 «Примерная структура плана внеурочной 

деятельности общеобразовательного учреждения». 

               -Приложение 6 к письму министерства образования и науки от 

27.09.2012 № 47-14800/12-14 «Методические рекомендации по оценке 

результатов внеурочной деятельности учащихся в рамках ФГОСов общего 

образования» 

              -О методических рекомендациях по реализации внеурочной 

деятельности в общеобразовательных учреждениях 7.09.11.2011 № 47-

17958/11-14 

 

Направления внеурочной деятельности определяются в соответствии с 

направлениями развития личности.  

В БОУ СОШ № 31 внеурочная деятельность реализуется по 

следующим направлениям: 

 спортивно-оздоровительное  

 духовно-нравственное,  

 социальное,  

 общеинтеллектуальное, 

 общекультурное.  

       

 

 

   Расписание  кружков внеурочной  деятельности для  

учащихся  1-4  классов  БОУ СОШ № 31   на   2018-2019 уч.год 

  

 
№ кл Кружок, педагог День недели урок Каб. Педагог 

1 2 в В  мире  книг четверг 5 7 Чернова Е.В 
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IIсмена                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Моя первая 

экология 

пятница 5 7 Чернова Е.В. 

2 2а 

IIсмена 

В  мире  книг понедельник 5 1 Леднева С.А. 

Моя первая 

экология 

вторник 5 1 Леднева С.А. 

3 2б 

IIсмена 

В  мире  книг понедельник 5 5 Свириденко 

Е.А. 

Моя первая 

экология 

пятница 5 6 Свириденко 

Е.А. 

4 3а 

IIсмена 

 В мире книг понедельник 5 4 Молчанова 

Е.Н. 

Моя первая 

экология 

четверг 5 4 Молчанова 

Е.Н. 

5 3б 

IIсмена 

В  мире  книг      среда 5 32 Ковалева 

Т.А. 

Моя первая 

экология 

понедельник 5 32 Ковалева 

Т.А. 

6 3в 

IIсмена 

В  мире  книг пятница 5 3 Макиенко 

Н.Б. 

Моя первая 

экология 

       

понедельник 

5 3  Макиенко 

Н.Б. 

  ОПК вторник 5 3 Макиенко 

Н.Б. 

  Игры кубанских 
казаков 

четверг 4 3 Макиенко 

Н.Б. 

  История и 
культура 
кубанского 
казачества 

четверг 5 3 Макиенко 

Н.Б. 

 1 в 

 

 

Моя первая 

экология 

пятница 5(4) 6 Урмакер Т.В. 

ОПК (1-4 классы) четверг 5(4) 6 Урмакер Т.В. 

 В мире книг среда 5(4) 6 Урмакер Т.В. 

1а 

 

Моя первая 

экология 

вторник 5(4) 4 Тарасенко 

С.Ю. 

 В мире книг четверг 5(4) 4 Тарасенко 

С.Ю. 

 1б Моя первая 

экология 

вторник 5(4) 3 Гончаренко 

О.Н. 

 В мире книг четверг 5(4) 3 Гончаренко 

О.Н. 

 4а В мире книг понедельник 5 5 Степанок 

Е.А. 

 Моя первая 

экология 

четверг 6 50 Степанок 
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Е.А. 

 4б  Занимательная 

математика 

понедельник 5 1 Галикберова 

С.И. 

Финансовая 

грамотность 

пятница 5 1 Галикберова 

С.И. 

 4в  Занимательная 

математика 

понедельник 5 7 Ширкунова 

О.Н. 

 Моя первая 

экология 

четверг 5 7 Ширкунова 

О.Н. 

 4г  Занимательная 

математика 

пятница 5 2 Олейник Т.М.  

 Моя первая 

экология 

среда 5 2 Олейник Т.М.  

Игры кубанских 
казаков 

среда 6 2 Мамырко 

В.Ф. 

История и 
культура 
кубанского 
казачества 

понедельник 6 2 Мамырко 

В.Ф. 

 

  

 Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям 

учебного плана и программы. 

3.4. Система условий реализации основной 

образовательной программы 

В целях обеспечения реализации основной образовательной программы    

начального    общего    образования    в    образовательном учреждении    для    

участников     образовательного    процесса    созданы   условия, 

обеспечивающие возможность  

         достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования всеми 

обучающимися; 

         выявления и развития способностей обучающихся через работу 

секций,  кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в 

том числе социальной практики,  

         работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и 

творческих соревнований, научно-технического творчества и проектно- 

исследовательской деятельности; 

         участия обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в разработке основной 

образовательной программы начального общего образования, 

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, а также 

в формировании и реализации индивидуальных образовательных 
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маршрутов обучающихся; 

         эффективного использования времени, отведенного на реализацию 

части основной образовательной программы, формируемой участниками 

учебного процесса, в соответствии с запросами обучающихся и их 

родителей (законных представителей), спецификой образовательного 

учреждения,  

         использования в образовательном процессе современных 

образовательных технологий ; 

         эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников; 

         включения обучающихся в процессы понимания и преобразования 

внешкольной социальной среды  для приобретения опыта реального 

управления и действия; 

         обновления содержания основной образовательной программы 

начального общего образования, а также методик и технологий ее 

реализации в соответствии с динамикой развития системы. 

использованием информационно-коммуникационных технологий, а также 

современных механизмов финансирования. 

Начальные классы занимаются в свих кабинетах, оборудованных мебелью, 

специально подобранной для младших школьников, имеющей возможность 

изменять высоту под рост ребёнка. Они соответствуют санитарно-

гигиеническим нормам, нормам пожарной и электробезопасности.. 

          В распоряжении школьников имеется спортивный зал,   спортивная 

площадка, музейная комната, школьная библиотека. В школе 2 кабинета 

информатики и ИКТ, оборудование которых отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование информационных технологий в 

учебной, во внеурочной, в исследовательской деятельности.  Для 

организации горячего питания имеется  школьная столовая.  Медицинское 

обслуживание школьников ведет фельдшер участковой  поликлиники. Для 

подвоза детей из близлежащих хуторов имеется школьный автобус.    Для 

учащихся 1-х классов - дополнительная неделя каникул в феврале. 

Обязательная нагрузка обучающихся не превышает предельно допустимую. 

Расписание составлено с учётом чередования основных предметов  с ИЗО, 

музыкой, физической культурой. Продолжительность перемен 20 минут для 

питания в столовой, проведение  физминуток во время уроков. 

           3.4.1.Кадровые условия  реализации ООП 

            В 2017-2018  учебном году  на  уровне начального общего 

образования  работают  23  педагога, из них 13 -учителя начальных классов, 

10 – учителей -  предметников( 4 учителя английского языка,   4 учителя 

физической культуры, 1 учитель  музыки, 1 учитель ОРКСЭ (учитель 

начальных классов), 1 учитель рисования).  

 20  учителей    имеют высшее образование , 3 учителя   имеют средне-

специальное педагогическое образование. 
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 Высшая  квалификационная  категория   - 1 . 

 Первую квалификационную категорию имеет – 2 учитель  

 Соответствие занимаемой должности – 20 учителя. 

     Кадровые условия  включают: 
 

№ 

п/п 

Специалисты Функции Количество 

специалистов в 

начальной 

школе 

Квалификация  

и сроки 

аттестации 

  Учитель 

Классный 

руководитель 

Организация условий для 

успешного продвижения 

ребенка в рамках 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

индивидуальное или 

групповое педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса 

13  высшая кв. 

категория-0   

 первая кв. 

категория- 1      

Соответствие 

занимаемой 

должности – 12 

  

   Учитель 

физической 

культуры 

Организация условий для 

успешного продвижения 

ребенка в рамках 

образовательного 

процесса. 

4 Высшая кв. 

категория – 1 уч. 

Соответствие 

занимаемой 

должности - 3 

   Учитель 

иностранного языка 

4  соответствие 

занимаемой 

должности - 4 

  Учитель музыки 1  соответствие 

занимаемой 

должности  

 Учитель ОРКСЭ 1  соответствие 

занимаемой 

должности  

  Педагог- психолог Помощь педагогу в 

выявлении условий, 

необходимых для 

развития ребенка в 

соответствии с его 

возрастными и 

индивидуальными 

особенностями. 

1   

http://job.ru/
http://medbooking.com/
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Мониторинг 

метапредметных и 

личностных результатов. 

  Библиотекарь Обеспечивает 

интеллектуальный и 

физический  доступ к 

информации, участвует в 

процессе воспитания 

культурного и 

гражданского 

самосознания, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности уч-ся 

путем  обучения поиску, 

анализу, оценке и 

обработке  информации 

2   

  Административный 

персонал 

Обеспечивает для 

специалистов ОУ условия 

для эффективной работы, 

осуществляет контроль и 

текущую 

организационную работу 

3 первая кв. 

категория- 2      

  Медицинский 

персонал 

Обеспечивает первую 

медицинскую помощь и 

диагностику, 

функционирование 

автоматизированной 

информационной системы 

мониторинга здоровья  

учащихся и выработку 

рекомендаций по 

сохранению и 

укреплению здоровья, 

организует 

диспансеризацию и 

вакцинацию школьников 

1 

 

 

 

Уровень профессиональной подготовки учителей школы значительно вырос за 

последние годы. Каждый учитель один раз в три года обязательно проходит 

курсовую подготовку. Необходимость в этом  продиктована введением в 
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образовательный процесс  новых педагогических технологий, инновационного  

подхода в обучении и воспитании школьников,  подготовкой к внедрению 

стандартов второго поколения. 

 -образовательное учреждение укомплектовано педагогическими, 

руководящими и иными работниками соответствующей квалификации; 

 - все учителя начальных классов регулярно повышают свою квалификацию. 

Галикберова С.И.-   2018г. 

Леднева С.А.           -2016г. 

Олейник Т.М.         -2018г. 

Макиенко Н.Б.        -2016г.     

Гончаренко О.Н.   - 2016г. 

Молчанова Е.Н.   – 2016г. 

Тарасенко С.Ю.     – 2016г. 

Степанок  Е.А.       -  2016г. 

Свириденко Е.А.     –2017г. 

Таран Л.В.               –2017 г. 

Урмакер  Т.В.          –2017г. 

Ширкунова О.Н.     – 2011г. 

Чернова Е.А.            - 2016г. 

 Сведения о педагогических работниках БОУ СОШ № 31 МО 

Динской район (включая административных и др. работников, 

ведущих педагогическую деятельность) 

Показатель Кол-

во 

% 

Укомплектованность штата педагогических работников (%) 55 100 

Педагогические  работники: 

- всего 

- из них внешних совместителей   

 

54 

1 

 

98,2 

1,8 

Вакансии (указать должности): - 

 

- 

Образовательный 

уровень педагогических 

работников 

с высшим образованием 49 89,1 

со средним специальным 

образованием 

6 10,9 

с общим средним образованием - - 

Педагогические  

работники, имеющие 

ученую степень 

кандидата наук 1 1,8 

доктора наук -  

Педагогические работники,  прошедшие курсы повышения 

квалификации за последние 5 лет 

46 83,6 

Педагогически 

работники, имеющие  

квалификационную 

всего 7 12,7 

высшую 3 5,4 

первую 4 7,3 
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категорию вторую - - 

Педагогические 

работники, 

аттестованные с целью 

установления 

соответствия занимаемой 

должности 

Соответствие занимаемой 

должности 

38 69,1 

Состав педагогического 

коллектива 

учитель 46 83,6 

мастер производственного 

обучения 

- - 

социальный педагог 1 1,8 

учитель-дефектолог 1 1,8 

учитель-логопед 1 1,8 

педагог-психолог 2 3,6 

педагог дополнительного 

образования 

- - 

педагог-организатор - - 

старшая вожатая - - 

Состав педагогического 

коллектива по стажу 

работы 

1-5 лет 8 14,5 

5-10 лет 4 7,3 

свыше 20 лет 34 61,8 

Педагогические работники  пенсионеры по возрасту 13 23,6 

Педагогические работники, имеющие  звание Заслуженный 

учитель 

- - 

Педагогические работники, имеющие государственные и 

ведомственные награды, почетные звания 

3 5,4 

Модель повышения квалификации кадрового ресурса  
Профессиональная компетентность – комплексная характеристика, 

объединяющая педагогическую, технологическую, менеджерскую  

подготовленность педагога в теоретическом и прикладном форматах и 

проявляющаяся в сугубо индивидуальной форме за счет уникальности 

личностных качеств каждого из них. Развитие всех компетенций, 

обеспечивающих успех в профессиональной деятельности, и поддержание их 

на требуемом уровне происходит в двух формах: в форме самообразования и 

самосовершенствования и в форме внешне организованного 

профессионального обучения. Эта идея принимается в качестве ведущей при 

совершенствовании профессиональной деятельности педагогического 

коллектива БОУ СОШ № 31. 

 Используются и другие важные принципы при организации работы по 

повышению профессионального уровня педагогов:  

 выявление особенностей педагогического стиля каждого учителя и 

создание благоприятных условий для сохранения и развития его продуктивных 

компонентов; 

 стимулирование поисковой и инновационной деятельности; 
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 поощрение стремления к постоянному  профессиональному росту; 

 организационная поддержка пожеланий учителей на участие в 

инновационных формах профессионального совершенствования, предлагаемых 

на региональном и муниципальном уровнях; 

 регулярное информирование учителей о достижениях передовой 

педагогической науки и практики в рамках общешкольных тематических 

семинаров. 

Основной целью повышения квалификации педагогических работников школы 

является развитие их профессиональной компетентности, формирование 

устойчивых навыков системной рефлексии педагогического процесса и его 

результатов,   придание структурной целостности  педагогической 

деятельности каждого из них, что в совокупности  обеспечит выполнение 

требований по достижению современного качества образования. 

Задачи повышения квалификации: 

  поддержка и совершенствование профессионального уровня всех 

педагогов в соответствие с требованиями сегодняшнего дня; 

 создание условий для развития индивидуальных способностей к 

профессиональной деятельности до потенциально возможного уровня: 

 переориентация целевых установок при планировании  и реализации 

повышения квалификации с совершенствования профессиональных знаний, 

умений и навыков на развитие профессиональной компетентности; 

 активизация профессионального творчества, духа состязательности в 

педагогическом мастерстве, 

 предоставление методической поддержки для полноценной 

самореализации индивидуальных творческих замыслов педагогов; 

 удовлетворение потребностей в поиске и освоении передового 

педагогического опыта, педагогических инноваций и научных достижений; 

 освоение всеми педагогическими работниками ИКТ до уровня свободного 

самостоятельного использования их в качестве, как современного средства 

информационного обмена, так и эффективного педагогического средства.  

 

  Структура  модели повышения квалификации в БОУ СОШ № 31 включает  

четыре организационных уровня: 

  самообразование, 

 школьный  

 муниципальный  

 региональный, федеральный. 

Первый уровень самообразование - предоставляет наибольшую творческую 

свободу педагогу. Содержательно он включает изучение и апробацию тех 

материалов, которые связаны с ближайшими рабочими потребностями 

учителя. Перечень вопросов, выбранных педагогом для самостоятельного 

освоения на предстоящий учебный год, включается в его годовой план 

работы и регистрируется в плане работы предметного методического 
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объединения. В течение учебного года на заседаниях ШМО заслушиваются 

отчёты педагогов о проведённой работе по теме самообразования. Отчёты 

утверждаются методическим объединением и становятся одним из 

документов портфолио педагога. Самообразование осуществляется в форме 

изучения теоретических вопросов, освоения методик, технологий, разработки 

авторских программ, выполнения педагогических проектов, написания 

статей, подготовки конкурсных материалов и др.  

Второй уровень повышения квалификации - школьный. На школьном уровне 

повышение квалификации учителей происходит через: 

- систему педагогических советов; 

- работу предметных школьных методических объединений; 

- работу над методической темой школы; 

- организацию курсовой подготовки. 

Повышение квалификации учителя через вовлечение в систему работы 

педагогических советов.  

Включенность всех педагогов в подготовку к педагогическим советам, 

широкий спектр деятельности при подготовке и проведении педагогического 

совета способствует повышению профессионализма педагогов и расширению 

их возможностей. 

Повышение квалификации учителя через вовлеченность в работу 

предметных школьных методических объединений. 

Деятельность каждого МО (организационная, содержательная, 

процессуальная, мотивационная) осуществляется в рамках работы над 

методической темой, которая содержательно связана с методической темой. 

Каждое ШМО планирует свою работу в учебном году в соответствии с 

общешкольными целями, где прописывает шаги по их реализации. Члены 

предметных объединений не ограничиваются разбором узких вопросов, а 

знакомятся с результатами новейших исследований в области преподаваемой 

науки, методическими приемами работы, заслушивают доклады и сообщения 

учителей о результатах своей деятельности. 

Одна из задач работы ШМО - активизация познавательного интереса к 

своему предмету. Этому служат предметные недели и декадники, когда 

проводятся открытые мероприятия, конкурсы, викторины и осуществляется 

печатная пропаганда (выпуск стенгазет, оформление тематических выставок, 

презентация творческих работ учащихся). 

Каждый учитель-предметник формирует  портфолио, где фиксируется 

степень его активности в делах школы:  

 выступления на предметных ШМО, семинарах, педсоветах; 

 участие в КТД; 

 подготовка учащихся к олимпиадам, конференциям, конкурсам; 
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 открытые мероприятия, 

 и т.д.  

Для профессионального  развития  учителя и создание условий для его 

самообразования в БОУ СОШ  № 31 разработано положение об 

индивидуальной траектории развития профессиональной компетенции 

(ИТРПК)  педагогов БОУ СОШ №31. Вся эта работа развивает личностные 

качества учителя и его эмоциональную сферу, повышает уровень его 

компетентности. 

Повышение квалификации учителя через организацию курсовой подготовки. 

Ежегодно в конце учебного года формируется заявка на прохождение 

курсовой подготовки педагогами школы. 

Причины могут быть различны: 

- аттестация педагога; 

– переход на новую программу (учебник); 

– недостаток информации по организации работы при подготовке детей к 

ЕГЭ, олимпиадам; 

– знакомство с современными требованиями к преподаванию учебных 

дисциплин; 

– знакомство с положительным опытом работы других школ и др. 

Итак, повышение квалификации учителей на школьном уровне проходит 

через систему педагогических советов, работу ШМО, работу над 

методической темой школы и организацию курсовой подготовки 

Третий уровень повышения квалификации – муниципальный.   

Участие педагогов школы в подготовке и проведении:  

- предметно-методических и тематических семинаров: 

 муниципальных конкурсов: 

 фестивалях педагогических идей 

 Профессиональных конкурсах 

 

Следующий уровень повышения квалификации – региональный.  

 Формы повышения квалификации: 

- очная, квалификационные, проблемные, целевые курсы, семинары, научно-

практические конференции, конкурсы. 

Повышение квалификации на данном уровне производится по заявкам 

муниципального органа образования и удостоверяется соответствующим 
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сертификатом. Обучение на курсах повышения квалификации регионального 

уровня является нормативным требованием для всех педагогических 

работников и должно осуществляться не реже одного раза в течение 3 лет. 

 Современный учитель должен отвечать новым требованиям жизни, ему 

необходимо учиться самому, повышать квалификацию, расширять кругозор. 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС НОО, к  

введению профстандарта «Педагог»: 

 обеспечение оптимального вхождения работников образования в 

систему ценностей современного образования; 

 принятие идеологии ФГОС НОО; 

 освоение новой системы требований к структуре основной 

образовательной программы, результатам её освоения и условиям 

реализации, а также системы оценки итогов образовательной 

деятельности обучающихся; 

 овладение учебнометодическими и информационнометодическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 

3.4.2.Психолого-педагогические условия реализации ООП 

Непременным условием реализации требований Стандарта является создание 

в образовательном учреждении психолого- педагогических условий, 

обеспечивающих: 

·    преемственность содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к дошкольному образованию с учётом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся; 

·  формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса; 

· вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса (сохранение и укрепление 

психологического здоровья обучающихся; формирование ценности здоровья 

и безопасного образа жизни; дифференциация и индивидуализация обучения; 

мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и 

поддержка одаренных детей, детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

·   формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; поддержка детских объединений, ученического 

самоуправления; 

·   диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения); 

·   вариативность форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса (профилактика, диагностика, 
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консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, 

просвещение, экспертиза). 

  

 

Учет специфики возрастного психофизического развития 

Преемственность содержания и форм организации 

образовательного процесса: 

1.  Посещение и анализ занятий 

- в детском саду, 

- в 1-х классах, 

- в 4-х классах. 

2.  Проведение индивидуальных консультаций с 

воспитателями, психологом, родителями по результатам 

тестирования детей на этапе приема в школу. 

3. Проведение индивидуальных консультаций с педагогами 1-х 

классов по результатам входной диагностики детей 

  4. Психологическое сопровождение процесса адаптации в 1-х 

классах и учащихся  4-х классов, переходящих в среднее звено: 

- наблюдение за поведением первоклассников в учебных и 

внеучебных ситуациях; 

- проведение психодиагностического минимума в параллели 1-х, 4-х 

классах; 

- опрос педагогов, родителей; 

- проведение углубленной психодиагностики с группой школьников 

1-х, 4-х классов; 

- проведение индивидуальных консультаций с учащимися 1-х, 4-х 

классов, педагогами, родителями по итогам психодиагностики; 

- оказание помощи детям, испытывающим трудности в обучении, 

общении: 

1) ведение психокоррекционных групп в 1-4 классах; 

2) ведение развивающей работы в 1-4 классах; 

3) консультирование школьников. 

- проведение индивидуальных консультаций с родителями на тему: 

«Создание ситуации сотрудничества и формирование установки 

ответственности родителей по отношению к проблемам школьного 

обучения и развития ребенка». 

 5.Работа психологов: 

- готовность детей к школе; 

- адаптация первоклассников; 

- переход учащихся в среднее звено; 

- организация психолого-педагогического сопровождения учащихся 

1-х, 5-х классов (создание групп педагогической поддержки, 

индивидуальных программ и др.) 

http://medbooking.com/
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            ООП предполагает учет индивидуальных особенностей каждого 

обучающегося  (включая одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями развития и здоровья), выдвигает на первый план проблему 

соотношения обучения и развития. 

 ООП учитывает специфику начальной школы – особый этап в жизни 

ребенка, 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. 

         Разнообразие аудиторной и внеурочной деятельности, система заданий 

разного уровня трудности с учетом меры трудности, сочетание 

разнообразных организационных форм (индивидуальных, групповых, 

коллективных) позволяют обеспечить условия, при которых обучение идет 

впереди развития, т.е. в зоне ближайшего развития каждого обучаемого на 

основе учета уровня его актуального развития и сформированных 

(формируемых) мотивов. То, с чем обучаемый не может справиться 

самостоятельно, он может сделать с помощью соседа по парте или в малой 

группе. А то, что представляет сложность для конкретной малой группы, 

становится доступным пониманию в условиях коллективной совместной 

деятельности. Высокая степень дифференциации заданий и их количества 

позволяют нашим обучающимся работать в условиях своего актуального 

развития и создают возможности индивидуального продвижения вперед. 

            Работа с одаренными детьми  будет осуществляться в различных 

формах урочной и внеурочной деятельности. Это дифференцированная и  

индивидуальная работа с сильными учащимися по отдельным предметам, 

подготовка к олимпиадам, организация проектной деятельности. Для 
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развития творческих способностей - организация кружков танцевальных,   

вокальных. 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности  

участников образовательного процесса 
  

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

учителей и административных работников: 

Практикум «Мониторинг формирования УУД» 

Проведение индивидуальных, групповых консультаций с педагогами на 

темы: «Организация эффективного процесса обучения школьников» 

«Построение взаимоотношений со школьниками и коллегами на 

взаимовыгодных началах». 

   

 Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

родителей (законных представителей): 
Под родительской  компетентностью понимают: 

 -знания, умения, навыки и способы выполнения педагогической 

деятельности; 

  -интегральную характеристику, определяющую способность решать 

проблемы и типичные задачи, возникающие в реальных ситуациях 

педагогической деятельности, с использованием знаний, опыта, ценностей и 

наклонностей; 

  -интегральную личностную характеристику, определяющую готовность и 

способность выполнять педагогические функции в соответствии с принятым 

в социуме в конкретный исторический момент нормами, стандартами, 

требованиями. 

  - способность понимать потребности ребёнка и создать условия для их 

разумного удовлетворения; 

  -способность сознательно планировать образование ребенка и вхождение во 

взрослую жизнь в соответствии с материальным достатком семьи, 

способностями ребёнка и социальной ситуацией. 

 -возможности создания условий, в которых дети чувствуют себя в 

относительной безопасности, получая поддержку взрослого в развитии и 

обеспечении необходимым в этом 

   -наличие у родителей знаний, умений и опыта в области воспитания 

ребенка. 

 Важно, когда родитель понимает, что не только знания и умения в 

воспитании ребенка определяют успех в его развитии, но и понимание себя 

как родителя и как человека, работа над собой имеет важное значение для 

выстраивания позитивного взаимодействия и развития ребенка. 

Самопознание и саморазвитие родителей   считается  важным компонентом 

родительской компетентности. 

 В практике работы школы  сложились методы работы с родителями по 

повышению их родительской компетентности: 
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·  формирование необходимых знаний, 

·  обучение   навыкам общения с детьми, 

·   обучение   навыкам разрешения конфликтных ситуаций, 

·  улучшение стиля родительского поведения   

В работе с родителями закрепились такие формы работы, как: 

 - Дни открытых дверей 

 - Индивидуальные тематические консультации 

 - Посещение семьи 

 - Родительское собрание 

            

Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса 
В последнее десятилетие в системе образования России усилиями ученых и 

практиков складывается особая культура поддержки и помощи ребенку в 

учебно-воспитательном процессе - психолого-педагогическое 

сопровождение. В БОУ СОШ № 31 существуют свои  варианты 

сопровождения:  медико - психолого-педагогический консилиум, работа 

социального педагога, психолога. 

Психолого-педагогическое сопровождение развития 

ребенка рассматривается как сопровождение отношений: их развитие, 

коррекция, восстановление. 

Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка в учебно-

воспитательном процессе является обеспечение нормального развития 

ребенка (в соответствии с нормой развития в соответствующем возрасте). 

Задачи психолого-педагогического сопровождения ребенка: 
 -  предупреждение возникновения проблем развития ребенка; 

 - помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, 

обучения, социализации: учебные трудности, проблемы с выбором 

образовательного и профессионального маршрута, нарушения эмоционально-

волевой сферы, проблемы взаимоотношений со сверстниками, учителями, 

родителями; 

 -  психологическое обеспечение образовательных программ; 

 - развитие психолого-педагогической компетентности (психологической 

культуры) учащихся, родителей, педагогов. 

 Виды  работ по психолого-педагогическому сопровождению: 
 -  профилактика; 

 -  диагностика (индивидуальная и групповая (скрининг)); 

 -  консультирование (индивидуальное и групповое); 

 -  развивающая работа (индивидуальная и групповая); 

 -  коррекционная работа (индивидуальная и групповая); 

 - психологическое просвещение и образование: формирование 

психологической культуры, развитие психолого-педагогической 

компетентности учащихся, администрации образовательных учреждений, 

педагогов, родителей; 

http://medbooking.com/
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 -  экспертиза (образовательных и учебных программ, проектов, пособий, 

образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов 

образовательных учреждений). 

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 и психологом с учётом результатов диагностики, а также 

администрацией образовательного учреждения; 

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

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; 

·   выявление и поддержку одарённых детей 

                        

            Психолого-педагогическое сопровождение семьи – это создание 

условий профессионалами школы, направленных на оказание превентивной и 

оперативной помощи родителям в решении их индивидуальных проблем, на 

развитие родительской компетентности. 

          Психолого-педагогическое сопровождение позволяет сохранять и 

развивать достоинства личности, организовать взаимодействие педагога и 

родителя по выявлению и анализу реальных или потенциальных личностных 

проблем у родителя, совместному проектированию возможного выхода из 

них. В этом случае возрастает роль педагога, как инициатора доверительных 

открытых отношений и помощника в развитии его ключевых родительских 

компетенций. Тип взаимодействия между педагогом и родителем в логике 

психолого-педагогического сопровождения носит характер договорных 

отношений. 

Дивесификация уровней психолого-педагогического сопровождения 

http://medbooking.com/
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            Задачи психолого-педагогического сопровождения на разных уровнях 

(ступенях) образования различны. 

          Начальная школа - определение готовности к обучению в школе, 

обеспечение адаптации к школе, повышение заинтересованности 

школьников в учебной деятельности, развитие познавательной и учебной 

мотивации, развитие самостоятельности и самоорганизации, поддержка в 

формировании желания и «умения учиться», развитии творческих 

способностей, подготовка перехода в основную школу, адаптации к новым 

условиям обучения. 

            При этом особое внимание необходимо уделять переходным этапам в 

развитии и образовании детей, что предполагает выделение уровней 

сопровождения. 

Уровень класса (группы). На данном уровне ведущую роль играют учителя 

и классный руководитель, обеспечивающие необходимую педагогическую 

поддержку в решении задач обучения, воспитания и развития. Основная цель 

их деятельности - развитие самостоятельности в решении проблемных 

ситуаций, предотвращение адаптации ребенка, возникновение острых 

проблемных ситуаций. 

Уровень учреждения. Психолого –педагогическое сопровождение 

осуществляется педагогическим консилиумом школы. На данном уровне 

работа ведется педагогами-психологами, учителями, социальными 

педагогами, ПМПк, выявляющими проблемы в развитии детей и 

оказывающими первичную помощь в преодолении трудностей в обучении, 

взаимодействии с учителями, родителями, сверстниками.  На данном уровне 

также реализуются профилактические программы, охватывающие 

значительные группы учащихся, осуществляется экспертная, 

консультативная, просветительская работа с администрацией и учителями. 

 

 Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с приоритетами основной образовательной программы 

начального общего образования образовательного учреждения: 
   С целью учета приоритетов основной образовательной программы 

начального общего образования образовательного учреждения необходимо о 

1) наладить регулярное информирование родителей и общественности о 

процессе реализации ООП НОО; 

2)вести мониторинг развития обучающихся в соответствии с основными 

приоритетами программы; 

3)укреплять материальную базу школы. 

 Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

   Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий 

является чёткое взаимодействие всех участников образовательного процесса. 

3.4.3.Финансовые условия реализации ООП. 

 Финансирование реализации основной образовательной программы на 

получение общедоступного и бесплатного начального общего образования 

http://da.zzima.com/
http://job.ru/
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осуществляется по принципу нормативного подушевого финансирования. 

 

Бюджет школы определяется ее учредителем.  

 Финансово-экономические условия реализации образовательной 

программы основного общего образования 

 

№ 
Направление/Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение  

1 Распределение средств, 

направляемых из краевого 

бюджета на реализацию 

общеобразовательных 

программ: 

 100  

- на оплату труда работников % 95,0 

- на материальные затраты % 5,0 

2 Установление долей ФОТ   

- доля ФОТ педагогического 

персонала осуществляющего 

учебный процесс 

% 68,5 

- доля ФОТ 

административно-

управленческого, учебно-

вспомогательного, младшего 

обслуживающего персонала 

% 26,5 

- педагогического персонала, 

не связанного с учебным 

процессом 

% 5,0 

3 Доля ФОТ на установление 

доплат за дополнительные 

виды работ, относящихся к 

неаудиторной, (внеурочной) 

деятельности учителя. 

% 15,3 

4 Доля расходов на 

стимулирующую 

надтарифную часть ФОТ 

% 10,3 

5 Стоимость педагогической 

услуги 

рублей 6,48 

6 Средняя заработная плата в 

ОУ 

рублей  28974,00 

7 Средняя заработная плата 

педагогических работников в 

ОУ 

рублей 30635,70 
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8 Бюджет ОУ на финансовый 

год,  в том числе: 

 38688,7 

- Услуги связи тыс.рублей 73,8 

- Транспортные услуги тыс.рублей 71,4 

- Коммунальные услуги тыс.рублей 2631,1 

- Текущий ремонт здания тыс.рублей 150,0 

-Капитальный ремонт здания тыс.рублей 226,5 

-Приобретение 

оборудования 

тыс.рублей - 

-Краевые целевые 

программы 

тыс.рублей 463,9 

-Муниципальные целевые 

программы 

тыс.рублей 2215,3 

9 Получение грантов, премий тыс.рублей - 

10 Другие поступления тыс.рублей - 

11 Внебюджетные доходы и 

расходы 

 214,0 

 

 

3.4.4.Материально-технические условия 

Материально-технические условия реализации ООП НОО БОУ СОШ 

№31 обеспечивают: 

o возможность достижения обучающимися 

установленных Стандартом требований к результатам освоения 

ООП НОО; 

соблюдение: 

o санитарно-гигиенических норм образовательного процесса 

(требования к водоснабжению, канализации, освещению, 

воздушно-тепловому режиму и т. д.); 

o санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных 

гардеробов, санузлов, мест личной гигиены и т. д.); 

o социально-бытовых условий (наличие оборудованного 

рабочего места, учительской, и т.д.); 

o пожарной и электробезопасности; 

o требований охраны труда; 

o своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта; 

o возможность для беспрепятственного доступа обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья к объектам 

инфраструктуры Учреждения. 
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Материально-техническая база  БОУ СОШ №31 соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

образовательных учреждениям, предъявляемым к: 

 участку (территории) образовательного учреждения (площадь, 

инсоляция, освещение, размещение, необходимый набор зон для 

обеспечения образовательной и хозяйственной деятельности 

образовательного учреждения и их оборудование); 

 зданию образовательного учреждения (высота и архитектура 

здания, необходимый набор и размещение помещений для 

осуществления образовательного процесса на ступени начального 

общего образования, их площадь, освещенность, расположение и 

размеры рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных занятий в 

учебных кабинетах, для активной деятельности) помещениям 

библиотеки (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального 

зала, число читательских мест); 

 помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающим возможность 

организации качественного горячего питания, в том числе горячих 

завтраков; 

 помещениям, предназначенным для занятий музыкой, 

изобразительным искусством, моделированием, техническим 

творчеством, естественнонаучными исследованиями, иностранными 

языками, актовому залу; спортивному залу, игровому и спортивному 

оборудованию; 

 помещениям для медицинского персонала; 

 мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; 

 расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для 

ручного и машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и 

на доске), изобразительного искусства, технологической обработки 

и конструирования, химические реактивы, носители цифровой 

информации). 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательного 

процесса обеспечивает возможность: 

 создания и использования информации ( выступления с аудио-, видео 

сопровождением и графическим сопровождением, общение в сети 

Интернет и др.); 

 получения информации различными способами (поиск информации в 

сети Интернет, работа в библиотеке и др.); 

 проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и 

традиционного измерения; 

 физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 
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 планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в 

целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 размещения своих материалов и работ в информационной среде 

образовательного учреждения; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

 организации отдыха и питания. 

 

 

Информатизация образовательного процесса 

№ Направление/Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение 

3.7. 1 Наличие в учреждении 
собственных компьютерных 
классов, оборудованных 
металлической дверью, 
электропроводкой, 
кондиционером, 
немеловыми досками, и 
площадью, обеспечивающей 
установку компьютеров в 
количестве не менее m/2 + 
2, включая компьютер 
учителя (где m - проектная 
наполняемость классов в 
соответствии с предельной 
численностью контингента 
школы) из расчета не менее 
1 кабинета на 400 учащихся 
(но не менее 1 класса в 
учреждении) 

Да/нет, 
количество 
кабинетов;  
в них рабочих 
мест 

Да; 
2; 
 
26 

3.7. 2 Наличие в образовательном 
учреждении подключения к 
сети  Internet 

Да/нет 
Кбит/сек 

Да  
2048 

3.7. 3 Количество Internet-
серверов 

Количество 
единиц 

1 

3.7. 4 Наличие локальных сетей в 
ОУ 

Количество 
единиц 

1 

3.7. 5 Число компьютеров всего, в 
том числе:  

Количество 
единиц 

118 
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3.7. 6 Количество компьютеров 
для осуществления 
образовательного процесса 

Количество 
единиц 

116 

3.7. 7 Количество всего 
терминалов, с доступом к 
сети Internet, в том числе: 

Количество 
единиц 

100 

3.7. 8 Количество компьютеров 
для осуществления 
образовательного процесса 

Количество 
единиц 

98 

3.7. 9 Число школьников в расчете 
на один компьютер, 
используемый для 
осуществления 
образовательного процесса  

Человек 7,1 

3.7. 10 Количество 
мультимедийных 
проекторов 

Количество 
единиц 

30 

3.7. 11 Число школьников в расчете 
на 1 мультимедийный 
проектор 

Человек 27 

3.7. 12 Количество интерактивных 
досок 

Количество 
единиц 

28 

3.7. 13 Число школьников в расчете 
на 1 интерактивную доску 

Человек 29 

3.7. 14 Количество интерактивных  
комплектов с мобильными 
классами 

Количество 
комплектов 

1 

3.7. 15 Наличие у учреждения 
комплекта лицензионного 
или свободно 
распространяемого 
общесистемного и 
прикладного программного 
обеспечения (операционная 
система, офисные 
программы (редакторы 
текстов, таблиц), СУБД, 
навигаторы) для каждого 
установленного компьютера 

Да/нет Да 

3.7.16 Наличие электронных, 
интерактивных лабораторий 

Да/нет Да 
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Материально-техническое обеспечение кабинетов нацелено на создание 

благоприятных условий для всестороннего развития и воспитания младших 

школьников. Для реализации основной образовательной  программы все 

кабинеты начальной школы оснащены необходимым оборудованием: 

Кабинет № 1: 1.Система голосования Dyno Mimio Vote c двадцатью 

четырьмя  

пультами в комплекте – 1 комплект; 

2.Документ-камера Dyno Mimio View – 1 комплект. 

3.Интерактивное учебное пособие «Математика 1 класс» - 1 шт.; 

4.Интерактивное учебное пособие «Русский язык 1 класс» - 1 шт.; 

5.Интерактивное учебное пособие «Кубановедение» - 1 шт. 

6.Комплект лабораторного оборудования «Воздух и атмосферное давление, в 

комплект которого входит: 

-Руководство для учителя – 1 шт.; 

-Коробка оборудованием для занятий «Box 1a» - 1 комплект; 

-Коробка оборудованием для занятий «Box 1b» - 1 комплект; 

-Коробка оборудованием для занятий «Box 1c» - 1 комплект;  

-Коробка оборудованием для занятий «Box 2a» - 1 комплект; 

-Коробка оборудованием для занятий «Box 2b» - 1 комплект; 

7. Цифровой микроскоп Digital Blue QX7, инвентарный номер 410138000057, 

в комплект которого входит: 

-Цифровой микроскоп QX7 – 1 шт.; 

-Стойка-основание микроскопа QX7, модель DB12020; 

-Кабель USB; 

-Программное обеспечение на компакт-диске; 

-Набор лабораторных принадлежностей; 

-Справочное пособие. 

Кабинет № 2: 1.Цифровой микроскоп Digital Blue QX7, в комплект которого 

входит: 

-Цифровой микроскоп QX7 – 1 шт.; 

-Стойка-основание микроскопа QX7, модель DB12020; 

-Кабель USB; 

-Программное обеспечение на компакт-диске; 

-Набор лабораторных принадлежностей; 

-Справочное пособие. 

Кабинет № 3: 1.АРМ (автоматизированное рабочее место для учителя), в 

комплект которого входит: 

-Интерактивная доска Smart SB-480,  s/n SB480-H2-043483 (маркер, USB-

кабель в комплекте). 

-Аудиосистемы Smart s/n D012EW05C0784, (сетевой и сигнальный кабели в 

комплекте). 

-Проектор Smart V25,  s/n Q012DW28A0608 (ПДУ, кабель RGB, сетевой 

кабель в комплекте) . 
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-Документ-камера AverVision CP135,  s/n 5303798100001 (блок питания S/N 

249006400, ПДУ в комплекте). 

2.Ноутбук RAYbook Si152 зав. № 1207214314, s/n NKW251HUQC02F01982  с 

предустановленной операционной системой Windows7 Starter, ключ продукта 

TWV79-VVBYH-PQ973-7KDT9-J44TV (блок питания и сетевой кабель в 

комплекте) 

3. Комплект лабораторного оборудования «Мобильная естественно-научная 

лаборатория с мультисенсорным регистратором данных». 

4.Комплект лабораторного оборудования «Проростание». 

5.Магнитный плакат «Природное сообщество леса», 1 комплект; 

6.Магнитный плакат «Птицы зимой», 1 комплект. 

7. Цифровой микроскоп Digital Blue QX7, в комплект которого входит: 

-Цифровой микроскоп QX7 – 1 шт.; 

-Стойка-основание микроскопа QX7, модель DB12020; 

-Кабель USB; 

-Программное обеспечение на компакт-диске; 

-Предметные стёкла с образцами – 5 шт.; 

-Предметные стёкла чистые – 7 шт.; 

-Справочное пособие. 

Кабинет № 4: 1.АРМ (автоматизированное рабочее место для учителя), в 

комплект которого входит: 

-Интерактивная доска Panaboard UB-T580,  s/n Е9726ВА3882 (маркер, USB-

кабель в комплекте) 

-Аудиосистема Dialog DISCO AD-06 

-Кронштейн Kromax PROJECTOR-300 

-Документ-камера Epson ELPDC06,  s/n MN2F2405060 (USB-кабель, сумка 

EPSON в комплекте)  

-Проектор EPSON EB-X02,  s/n РТАК2400542 (RGB-кабель, сетевой кабель, 

ПДУ в комплекте)  

2.Ноутбук Fujitsu Lifebook A531, s/n YLDS072419  с предустановленной 

операционной системой Windows7 Pro, ключ продукта PXQV2-VVRHP-

J3PXK-J7HJW-RF8GG (блок питания и сетевой кабель в комплекте) 

 3.Принтер OKI B431dn, model N22203B, s/n AK24028156, (USB-кабель и 

сетевой кабель в комплекте). 

4.Комплект лабораторного оборудования «Конструктор по началам 

робототехники. Набор №5» – 1 компл. 

5.Набор ресурсный для WeDo – 1 компл. 

6.Датчик движения к WeDo– 1 шт. 

7.Комплект лабораторного оборудования «Наблюдение за погодой». 

8. Магнитный плакат «Природное сообщество водоёма», 1 комплект. 

9.Цифровой микроскоп Digital Blue , в комплект которого входит: 

-Цифровой микроскоп QX7 – 1 шт.; 

-Стойка-основание микроскопа QX7, модель DB12020; 

-Кабель USB; 
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-Программное обеспечение на компакт-диске; 

-Предметные стёкла с образцами – 5 шт.; 

-Предметные стёкла чистые – 7 шт.; 

-Справочное пособие. 

Кабинет № 5: 1. Система голосования Dyno Mimio Vote c двадцатью 

четырьмя пультами в комплекте; 

2.Документ-камера Dyno Mimio View – 1 комплект. 

3.Комплект лабораторного оборудования «Плавание и погружение», в 

комплект которого входит: 

-Руководство для учителя – 1 шт.; 

-Коробка оборудованием для занятий «Box 1» - 1 комплект; 

-Коробка оборудованием для занятий «Box 2» - 1 комплект; 

-Коробка оборудованием для занятий «Box 3» - 1 комплект;  

-Коробка оборудованием для занятий «Box 4» - 1 комплект; 

4.Цифровой микроскоп Digital Blue QX7 

Кабинет № 6: 1. АРМ (автоматизированное рабочее место для учителя), в 

комплект которого входит: 

-Интерактивная доска Panaboard UB-T580,  s/n Е9726ВА3800 (маркер, USB-

кабель в комплекте) 

-Аудиосистема Dialog DISCO AD-06 

-Кронштейн Kromax PROJECTOR-300 

-Документ-камера Epson ELPDC06,  s/n MN2F2402080 (USB-кабель, сумка 

EPSON в комплекте)  

-Проектор EPSON EB-X02,  s/n РТАК2400215 (RGB-кабель, сетевой кабель, 

ПДУ в комплекте)  

2.Ноутбук Fujitsu Lifebook A531, s/n YLDS072418  с предустановленной 

операционной системой Windows7 Pro, ключ продукта 7KQRP2FYWX-

TJTDR-32WRV-4YW96 (блок питания и сетевой кабель в комплекте)  

3.Принтер OKI B431dn, model N22203B, s/n AK25031397, (USB-кабель и 

сетевой кабель в комплекте)  

4. Комплект лабораторного оборудования «Мобильная естественно-научная 

лаборатория с мультисенсорным регистратором данных». 

5.Комплект лабораторного оборудования «Постоянные магниты». 

6.Магнитный плакат «Природное сообщество луга», 1 комплект; 

7.Магнитный плакат «Природное сообщество поля», 1 комплект 

8. Цифровой микроскоп Digital Blue QX7. 

Кабинет № 7: 1. Система голосования Dyno Mimio Vote c двадцатью 

четырьмя пультами в комплекте  – 1 комплект; 

2.Документ-камера Dyno Mimio View – 1 комплект. 

3.Комплект лабораторного оборудования «Плавание и погружение», 

инвентарный номер, в комплект которого входит: 

-Руководство для учителя – 1 шт.; 

-Коробка с оборудованием для занятий «Box 1» - 1 комплект; 

-Коробка с оборудованием для занятий «Box 2» - 1 комплект; 
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-Коробка с оборудованием для занятий «Box 3» - 1 комплект;  

-Коробка с оборудованием для занятий «Box 4» - 1 комплект; 

4.Комплект лабораторного оборудования «Равновесие и устойчивость 

(мосты)», в комплект которого входит: 

-Руководство для учителя – 1 шт.; 

-Коробка оборудованием для занятий «Box1» - 1 комплект; 

-Коробка оборудованием для занятий «Box2» - 1 комплект; 

-Коробка оборудованием для занятий «Box3» - 1 комплект; 

5. Магнитный плакат «Природное сообщество водоема», 1 комплект. 

6. Цифровой микроскоп Digital Blue QX7. 

 

В школе функционирует библиотека. 

В настоящее время Учреждение оснащено автоматической пожарной 

сигнализацией, оснащение столовой полностью заменено современным 

оборудованием, лицензирован медицинский кабинет. 

Проводится планомерная работа по ремонту здания Учреждения, прежде 

всего: ремонт крыши, ежегодный косметический ремонт учебных 

помещений, оснащение мебелью, оборудованием. 

Осуществляется работа по созданию современной школьной 

инфраструктуры: 

- в кабинетах начальных классов обновлена мебель в соответствии с 

требованиями СанПиН, поставлено необходимое оборудование для 

реализации ФГОС: приобретены мультимедийные проекторы во все 

кабинеты, все установлены стационарно в кабинетах; 

- установлено наружное видеонаблюдение; 

- пополнены фонды библиотеки учебниками, художественной литературой, 

создается база электронных образовательных ресурсов; 

- школа оснащена приборами учёта тепла и водоснабжения 

Школа располагается в кирпичном трехэтажном здании. 

 

3.4.5.Информационно - методические условия реализации основной 

образовательной программы нацелено на обеспечение широкого, 

постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного 

процесса к любой информации, связанной с реализацией основной 

образовательной  программы. 

Направление Информационное обеспечение 
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Планирование образовательного 

процесса и его ресурсного 

обеспечения 

Тематическое и поурочное 

планирование, учебники, 

методическая литература, комплекты 

программно-прикладных средств, 

ресурсы сети Интернет 

Фиксация хода образовательного 

процесса, размещение учебных 

материалов, предназначенных для 

образовательной деятельности 

учащихся 

Фиксация в классных журналах, 

дневниках учащихся. 

Обеспечение доступа, в том числе   

в   Интернете,   к размещаемой   

информации для участников  

образовательного процесса (включая 

семьи учащихся), методических 

служб, органов управления 

образованием 

Создание локальных актов, 

регламентирующих работу локальной 

сети и доступ учителей и учащихся к 

ресурсам Интернета 

 

   Учебно-методическое обеспечение 

Требования Реализация 

Обеспеченность учебниками, учебно-

методической документацией и 

материалами по учебным предметам 

Полная укомплектованность УМК 

«Начальная школа XXI века».  

Укомплектованность библиотеки 

печатными образовательными 

ресурсами  образовательными 

ресурсами 

Обеспеченность учебниками – 100% 

Обеспеченность фонда дополни-

тельной литературы библиотеки ОУ 

детской художественной и научно-

популярной литературой, справочно-

библиографическими и 

периодическими изданиями 

Дополнительная литература, 

справочно-библиографическая. 

Периодика для начальной школы 
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УМК по предметам, 

используемых при реализации образовательных программ начального 

общего образования бюджетным общеобразовательным учреждением 

муниципального образования Динской район "Средняя 

общеобразовательная школа № 31" 

 на 2018-2019 учебный год 

 

№по 

П/П. 

ФИО автора, название учебника Класс Издательство    Кол-во 

учебников 

 УМК «Начальная школа XXI 

века» /под ред. Виноградовой Н.Ф. 

 

Начальное общее образование 

(ФГОС) 

1 класс 

Русский язык 

   

1 Журова Л.Е., Евдокимова А.О. 

Букварь,2011,2015. 

1 ВЕНТАНА-

ГРАФ 

108 

2 Иванов С.В., Евдокимова А.О., 

Кузнецова М.И. /Под ред. Журовой 

Л.Е., Иванова С.В. Русский язык, 

2011,2015. 

1 ВЕНТАНА-

ГРАФ 

108 

3 Ефросинина Л.А. Литературное 

чтение,2011, 2015. 

1 ВЕНТАНА-

ГРАФ 

108 

4 Рудницкая В.Н., Кочурова Е.Э., 

Рыдзе О.А. Математика, 2011, 2015. 

1 ВЕНТАНА-

ГРАФ 

108 

5 Виноградова Н.Ф. Окружающий 

мир, 2011, 2015. 

1 ВЕНТАНА-

ГРАФ 

108 

6 Усачёва В.О., Школяр Л.В. 

Музыка,2011, 2013, 2014, 2015. 

1 ВЕНТАНА-

ГРАФ 

110 

7 Лутцева Е.А. Технология,2011, 2015. 1 ВЕНТАНА-

ГРАФ 

108 

8 Неменская Л.А. /Под ред. 

Неменского Б.М. Изобразительное 

искусство, 2011, 2012, 2013, 2014, 

2015. 

1 ВЕНТАНА-

ГРАФ 

112 

9 Лях В.И.  Физическая 

культура,2011,2013,2014. 

1,4 

 

Просвещение 369 

10 Еременко Е.Н. Кубановедение, 2017. 1 Перспективы 

Образования. 

90 

11 Аксёнова А.К. Букварь, 2017. 1 Просвещение 5 

12 Комарова С.В. Устная речь, 2014. 1 Просвещение 12 
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13 ЗыковаТ.С. Русский язык, 2017. 1 Просвещение 5 

14 Алышева Т.В. Математика, 2017. 1 Просвещение 5 

15 Зыкова Т.С. Ознакомление с 

окружающим миром, 2017. 

1 Просвещение 5 

16 Рау М.Ю. Изобразительное 

искусство, 2017. 

1 Просвещение 5 

17 Иванов С.В., Евдокимова А.О., 

Кузнецова М.И. /Под ред. Журовой 

Л.Е., Иванова С.В. Русский язык, 

2012, 2016. 

2 ВЕНТАНА-

ГРАФ 

116 

18 Ефросинина Л.А. Литературное 

чтение, 2012, 2016. 

2 ВЕНТАНА-

ГРАФ 

116 

19 Рудницкая В.Н., Кочурова Е.Э., 

Рыдзе О.А. Математика,2012, 2016. 

2 ВЕНТАНА-

ГРАФ 

116 

20 Виноградова Н.Ф. Окружающий 

мир,2012, 2016. 

2 ВЕНТАНА-

ГРАФ 

116 

21 Усачёва В.О., Школяр Л.В. Музыка, 

2012, 2013, 2014, 2016. 

2 ВЕНТАНА-

ГРАФ 

116 

22 Лутцева Е.А. Технология, 2012, 

2016. 

2 ВЕНТАНА-

ГРАФ 

116 

23 Коротеева Е.И.. /Под ред. 

Неменского Б.М. Изобразительное 

искусство.Искусство и ты, 2012, 

2013, 2014, 2016. 

2 ВЕНТАНА-

ГРАФ 

116 

24 Афанасьева О.В. Английский язык. 

Rainbow English, 2016. 

2 Дрофа 116 

25 Еременко Е.Н. Кубановедение, 2017. 2 Перспективы 

Образования. 

95 

26 Якубовская Э.В. Русский язык, 2016. 2 Просвещение 12 

27 Ильина С.Ю. Чтение, 2016. 2 Просвещение 12 

28 Алышева Т.В. Математика, 2016. 2 Просвещение 12 

29 Матвеева Н.Б. Живой мир, 2016. 2 Просвещение 12 

30 Кузнецова Л.А. Технология. Ручной 

труд, 2016. 

2 Просвещение 12 

31 Иванов С.В., Евдокимова А.О., 

Кузнецова М.И. /Под ред. Журовой 

Л.Е., Иванова С.В. Русский язык, 

2013, 2014, 2017. 

3 ВЕНТАНА-

ГРАФ 

114 

32 Ефросинина Л.А. Литературное 

чтение, 2013, 2014, 2016. 

3 ВЕНТАНА-

ГРАФ 

114 
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33 Рудницкая В.Н., Кочурова Е.Э., 

Рыдзе О.А. Математика,2013,2014, 

2016. 

3 ВЕНТАНА-

ГРАФ 

114 

34 Виноградова Н.Ф. Окружающий 

мир, 2013, 2014, 2017. 

3 ВЕНТАНА-

ГРАФ 

114 

35 Усачёва В.О., Школяр Л.В. Музыка, 

2013, 2014, 2016. 

3 ВЕНТАНА-

ГРАФ 

111 

36 Лутцева Е.А. Технология, 2013, 

2015. 

3 ВЕНТАНА-

ГРАФ 

114 

37 Коротеева Е.И.. /Под ред. 

Неменского Б.М. Изобразительное 

искусство.Искусство и ты, 

2013,2014,2017. 

3 ВЕНТАНА-

ГРАФ 

112 

38 Афанасьева О.В. Английский язык. 

Rainbow English, 2016, 2017. 

3 Дрофа 114 

39 Мирук .В. Кубановедение, 2013, 

2017. 

3 Перспективы 

образования 

115 

40 Аксёнова А.К. Русский язык, 2017. 3 Просвещение 8 

41 Ильина С.Ю. Чтение, 2017. 3 Просвещение 8 

42 Комарова С.В. Устная речь, 2017. 3 Просвещение 8 

43 Эк В.В. Математика, 2017. 3 Просвещение 8 

44 Матвеева Н.Б. Живой мир, 2017. 3 Просвещение 8 

45 Кузнецова Л.А. Технология. Ручной 

труд, 2017. 

3 Просвещение 8 

46 Иванов С.В., Евдокимова А.О., 

Кузнецова М.И. /Под ред. Журовой 

Л.Е., Иванова С.В. Русский 

язык,2013, 2014,2015. 

4 ВЕНТАНА-

ГРАФ 

96 

47 Ефросинина Л.А. Литературное 

чтение, 2014, 2015. 

4 ВЕНТАНА-

ГРАФ 

96 

48 Рудницкая В.Н., Кочурова Е.Э., 

Рыдзе О.А. Математика,2014, 2015. 

4 ВЕНТАНА-

ГРАФ 

96 

49 Виноградова Н.Ф. Окружающий 

мир, 2014, 2015. 

4 ВЕНТАНА-

ГРАФ 

95 

50 Усачёва В.О., Школяр Л.В. 

Музыка,2013,2014,2015, 2016. 

4 ВЕНТАНА-

ГРАФ 

91 

51 Лутцева Е.А. Технология, 

2013. 

4 ВЕНТАНА-

ГРАФ 

100 

52 Неменская Л.А... /Под ред. 

Неменского Б.М. 

4 ВЕНТАНА-

ГРАФ 

89 
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Изобразительное искусство, 

2013,2014. 

53 Кураев А.В. 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. 

Основы религиозных культур и 

светской этики. Основы 

православной культуры, 2012, 

2013, 2014. 

 

 

 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. 

Основы религиозных культур и 

светской этики. Основы 

светской этики.4 классы, 2015. 

 

 

 

4,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Просвещение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Просвещение 

121 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54 Афанасьева О.В. Английский 

язык. Rainbow English, 2017. 

4 Дрофа 92 

55 Мирук М..В. Кубановедение, 

2014, 2016. 

4 Перспективы 

образования 

95 

                                         УМК «Школа России» 

 

Азбука. 1 класс, В.Г. Горецкий, В.А. Кирюшкин, Л.А. Виноградская и др.; 

2018. 

Русский язык. 1класс, В.П. Канакина, В.Г. Горецкий; 2018.  

 Литературное чтение.1 класс, Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. 

Голованова и др.; 2018. 

  Математика.1 класс, М.И. Моро, С.И. Волкова, С.В. Степанова; 2018. 

 Окружающий мир.  1 класс, А.А. Плешаков; 2018. 

 Музыка.1 класс, Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина; 2018. 

 Изобразительное искусство. 1, 2, 3, 4 классы, Л.А. Неменская, Е.И.   

Технология. 1 класс, Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева; 2018. 

 Физическая культура.1, 2, 3, 4 классы, В.И. Лях; 2011, 2013-2018. 

 

     Перечень УМК  БОУ СОШ № 31 на 2018/2019 учебный год 

           1 класс           2 класс                         3 класс                      4 класс 

  

 Школа России        Школа 21 века        Школа 21 века           Школа 21 века 
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класс Автор, название тетрадей, 

прописей, хрестоматий 

ит.п. 

Источник 

финансирования 

Название документов, с 

указанием номеров, 

дат, 

удостоверяющих 

добровольные 

приобретения 

родителей. спонсоров и 

т.д  

(Сканы документов 

прилагаются )  

 

 

Номер и дата 

принятия 

педагогическим 

советом решения 

об 

использовании 

рабочих 

тетрадей 

прописей 

,хрестоматий и 

т.д. в учебном 

процессе с 

приложением их 

списка, 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Горецкий В.Г., Федосова 

Н.А.Прописи 1 класс. 

Учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций. Является 

дополнением к учебнику 

«Азбука. 1 класс». В 

четырёх частях. Часть1. 

Часть2, Часть3, 

Часть4.(Школа России). 

Приобретено - 420 экз. 

   

краевые субвенции 

 

 

 

 

 

 

 

  

Накладная № 7154  от 

08.05.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

  

на основании 

выписки из 

протокола 

педагогического 

совета от 23. 05. 

2018 г., №8. 

 

 

 

 

 

 

3.4.6.Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с приоритетами основной образовательной программы 

начального  общего образования: 

необходимость обусловлена концептуальными основами федерального 

закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

Планируемые необходимые изменения:  

В области кадровых условий:  

- Обязательное предоставление возможности педагогическим работникам 

получения дополнительного профессионального образования по профилю 

деятельности не реже, чем 1 раз в 3 года:  
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- расширение спектра организаций, с которыми установлено сотрудничество 

для получения работниками дополнительного профессионального 

образования;  

-мотивация педагогических работников к плановому повышению 

квалификации;  

-составление и реализация индивидуальных программ повышения 

квалификации педагогов.  

Рост количества учителей-предметников,  имеющих первую и высшую 

квалификационные категории (в идеале - до 100%).  

-Совершенствование внутришкольного повышения квалификации 

(методическая учеба). Системное использование педагогическими 

работниками образовательных технологий, направленных на достижение 

метапредметных и личностных результатов как в урочной, так и во 

внеурочной деятельности;  

- активное включение учителей-предметников в деятельность сетевых 

сообществ, в участие в профессиональных конкурсах.  

В области материально-технического обеспечения программы - в 

соответствии с перспективным планом финансово-хозяйственной 

деятельности образовательной организации.  

В области учебно-методического обеспечения программы:  

обеспечить качественное учебно-методическое оснащение образовательной 

деятельности как совокупности нормативной, учебно-программной и учебно-

методической документации.  

В области информационного обеспечения программы:  

-Расширение ресурсов школьной медиатеки.  

-Организация групповых консультаций для участников образовательных 

отношению по повышению ИКТ-компетентности.  

В области психолого-педагогического обеспечения программы: 

-Создание единой  психолого-педагогической  службы школы, 

обеспечивающей эффективное психолого-педагогическое сопровождение 

всех участников образовательного процесса.  

В области  финансового  обеспечения программы: 

-Ежемесячное стимулирование педагогических работников за высокие 

результативность работы. 

 

3.4.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Создание системы условий требует и создания определённого 

механизма по достижению целевых ориентиров:  

 развитие учительского потенциала;  

 совершенствование системы стимулирования и оценки качества труда;       

 совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания 

комфортных и безопасных условий образовательного процесса в 

соответствии с требованиями СанПиН;  
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 оснащение школы современным оборудованием;  

 развитие информационной образовательной среды;  

 развитие системы мониторинга качества образования;  

 повышение информационной открытости школы через использование 

электронного журнала, сайта школы, личных сайтов педагогических 

работников.  

 
 

 Управленческие  

шаги  

 

 

Задачи   Результат   Ответствен

ные  

 

                                                             ПЛАНИРОВАНИЕ   

Анализ системы 

условий, 

существующих в 

школе  

 

 

 

 

Определение 

исходного уровня.  

Определение 

параметров для 

необходимых 

изменений.  

      

 

  Написание программы 

«Система условий 

реализации основной 

образовательной 

программы в 

соответствии с 

требованиями 

Стандарта»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администра

ция школы  

 

 

Составление 

сетевого графика 

по созданию 

системы условий  

 Наметить 

конкретные сроки 

и ответственных 

лиц за создание 

необходимых 

условий 

реализации ООП 

НОО  

 Коррекция раздела 

программы «Система 

условий реализации 

основной 

образовательной 

программы в 

соответствии с 

требованиями 

Стандарта» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администра

ция школы  

 

 

   

                                                                      ОРГАНИЗАЦИЯ   

Создание 

организационной 

структуры по 

контролю за 

ходом изменения 

системы условий  

реализации ООП 

НОО 

 

 

 

 

 

 

Распределение 

полномочий среди 

работников по 

созданию системы 

условий.  

 

 

 

 

 

Система контроля  за 

ходом реализации 

программы  

 

 

 

Директор 

школы  
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Отработка 

механизмов 

взаимодействия 

между 

участниками 

образовательных 

отношений  

Создание 

конкретных 

механизмов 

взаимодействия, 

обратной связи 

между участниками 

образовательных 

отношений  

Создание комфортной 

среды в школе. 

Формирование 

образовательного 

пространства, уклада 

школьной жизни  

Администра

ция школы  

Информационная 

открытость 

вопросов 

реализации ООП 

НОО  

Учёт мнения всех 

участников 

образовательных 

отношений.  

Обеспечение 

доступности и 

открытости, 

привлекательности 

школы.  

Повышение доступности и 

открытости 

образовательных 

отношений, 

привлекательности школы.  

Администра

ция  

Повышение 

качества 

образовательной 

деятельности  

Использование 

эффективных 

педагогических 

технологий в 

урочной и 

внеурочной 

деятельности;  

Интеграция системы 

урочной и 

внеурочной 

деятельности  

Достижение высокого 

качества образования, 

предоставляемых услуг.  

Педагогичес

кое 

сообщество 

учителей 

начальных 

классов  

Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников  

Создание условий 

для дополнительного 

профессионального 

образования 

педагогических 

работников  

Повышение квалификации 

всеми педагогическими 

работниками не реже 1 раза 

в 3 года по актуальным 

вопросам реализации 

ФГОС  

Заместитель 

директора; 

педагогическ

ие работники  

Разработка 

системы 

мотивации и 

стимулирования 

педагогических 

работников  

Создание 

благоприятной 

мотивационной 

среды для 

реализации 

образовательной 

программы и 

достижения 

Развитие кадрового 

потенциала.  

Администра

ция школы  
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высокого качества 

образования  

 КОНТРОЛЬ  

Выполнение 

сетевого графика 

по созданию 

системы условий 

через чёткое 

распределение 

обязанностей по 

контролю между 

участниками 

образовательного 

процесса 

 Создание 

эффективной 

системы контроля  

 Достижение 

необходимых 

изменений, выполнение 

нормативных 

требований по 

созданию системы 

условий реализации 

ООП НОО 

 Админист

рация 

  

 3.4.8.Сетевой график (дорожная карта)  

по формированию необходимой системы условий 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

нормативное 

обеспечение 

Разработка на основе примерной 

основной образовательной программы  

начального общего образования ООП 

НОО  

май-август 2017  

Утверждение ООП НОО август 2017 

Корректировка  локальных 

нормативных актов, обеспечивающих 

реализацию ООП НОО 

август 2017 

Внесение изменений и дополнений в 

ООП НОО 

по мере 

необходимости 

Обеспечение соответствия локальных 

нормативных актов требованиям 

ФГОС НОО 

постоянно 

Приведение должностных инструкций 

работников  в соответствие с 

требованиями ФГОС и 

тарифноквалификационными 

характеристиками 

по мере 

необходимости 
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Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС НОО 

второе 

полугодие 

2017-2018 

уч.года 

Разработка локальных нормативных 

актов, устанавливающих требования к 

различным объектам инфраструктуры 

ОО с учётом требований к 

минимальной оснащённости учебного 

процесса  

по мере 

необходимости 

Утверждение: 

- учебного плана; 

- плана внеурочной деятельности; 

- рабочих программ учебных 

предметов (курсов), внеурочной 

деятельности; 

- календарного учебного графика; 

- режима работы ОО; 

- расписания уроков и внеурочной 

деятельности. 

август 2017 

 

II. Финансовое  

обеспечение  

 

Определение объёма расходов, 

необходимых для реализации ООП 

НОО и достижения планируемых 

результатов, а также механизма их 

формирования 

апрель-июнь 

2017 

 

Разработка локальных нормативных 

актов (внесение изменений в них), 

регламентирующих установление 

заработной платы работников ОО, в 

том числе стимулирующих выплат 

август 2017, 

январь 2018 

Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками на 

классное руководство 

август 2017, 

январь 2018 

Составление плана финансово-

хозяйственной деятельности на 

календарный год 

декабрь 2017 
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Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

III.  

Организационное 

обеспечение  

 

Разработка: 

- учебного плана; 

- плана внеурочной деятельности; 

- рабочих программ учебных 

предметов (курсов), внеурочной 

деятельности; 

- календарного учебного графика; 

- режима работы ОО; 

- расписания уроков и внеурочной 

деятельности 

август 2017 

Изучение образовательных 

потребностей и запросов учащихся и 

родителей (законных представителей) 

по выбору программ внеурочной 

деятельности и учебных предметов 

(курсов) части учебного плана, 

формируемой участниками 

образовательных отношений 

апрель 2017 

 

IV. Кадровое  

обеспечение  

 

Анализ кадрового обеспечения 

реализации ФГОС НОО 

в системе 

Составление (корректировка) и 

реализация планаграфика повышения 

квалификации педагогических и 

руководящих работников ОО 

июнь 2017, а 

затем в течение 

учебного года 

Разработка (корректировка) плана 

методической работы 

(внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на 

проблемы реализации ООП НОО 

июнь-август 

 

Аттестация педагогических 

работников 

в течение 

учебного года 

V. 

Информационное 

обеспечение  

 

Информирование родительской 

общественности о ходе реализации 

ООП  НОО 

постоянно 

 

Организация изучения мнения 

участников образовательных 

отношений по реализации ООП  НОО 

в течение 

учебного года в 

рамках ВШК,  
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Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

программы 

мониторинга 

Обеспечение публичной отчётности ОО 

о реализации ООП  НОО 

постоянно 

Разработка рекомендаций для 

педагогических работников по 

реализации ООП НОО 

в течение 

учебного года 

VI. 

Материально 

техническое 

обеспечение 

 

Анализ материальнотехнического 

обеспечения 

реализации ООП НОО 

апрель-май 

Приобретение учебно-лабораторного и 

компьютерного оборудования  

в течение 

учебного года 

Текущий ремонт с целью обеспечения 

выполнения требований СанПиН  

в течение 

учебного года 

Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП НОО 

противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников  

в течение 

учебного года 

Пополнение фондов библиотеки ОО 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами для 

начальной школы 

в течение 

учебного года 

Обеспечение доступаОО  к 

электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещённым в 

федеральных и региональных базах 

данных 

в течение 

учебного года 

Обеспечение контролируемого 

доступа участников образовательных 

отношений к информационным 

образовательным ресурсам в 

Интернете 

в течение 

учебного года 

 

3.4.9.Контроль состояния системы условий 
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Контроль за состоянием системы условий осуществляется в рамках 

внутришкольного контроля и мониторинга на основании соответствующих 

Положений.  

Контроль за  состоянием системы условий включает: 

-мониторинг системы условий; 

-внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и 

дополнений в ООП НОО); 

-принятие управленческих решений (издание необходимых приказов); 

-аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов 

(аналитические отчёты, выступления перед участниками образовательных 

отношений, публичный отчёт, размещение информации  на школьном сайте). 

Мониторинг позволяет оценить ход реализации ООП НОО, увидеть 

отклонения от запланированных результатов, внести необходимые 

коррективы в реализацию программы и в конечном итоге достигнуть  

необходимых результатов.  

Мониторинг образовательной деятельности включает следующие 

направления: мониторинг состояния и качества функционирования 

образовательной системы; мониторинг учебных достижений учащихся; 

мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся; 

мониторинг воспитательной системы; мониторинг педагогических кадров; 

мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности; 

мониторинг изменений в образовательной деятельности.  

Мониторинг состояния и качества функционирования 

образовательной системы включает следующее: анализ работы (годовой 

план); выполнение учебных программ, учебного плана; организация 

внутришкольного контроля по результатам промежуточной аттестации;  

система работы предметных МО; система работы школьной библиотеки; 

система воспитательной работы; система работы по обеспечению 

жизнедеятельности школы (безопасность, сохранение и поддержание 

здоровья); социологические исследования на удовлетворенность родителей 

(законных представителей) и учащихся условиями организации 

образовательной деятельности в ОО; организация внеурочной деятельности 

учащихся; количество обращений родителей (законных представителей) и 

учащихся по вопросам функционирования ОО.  

Мониторинг предметных достижений учащихся: результаты текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся; качество 

знаний по предметам (по четвертям, за год); уровень социально-

психологической адаптации личности; достижения учащихся в различных 

сферах деятельности (портфолио учащегося).  

Мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся: 

распределение учащихся по группам здоровья; количество дней/уроков, 

пропущенных по болезни; занятость учащихся в спортивных секциях; 

организация мероприятий, направленных на совершенствование физического 

развития и поддержания здоровья учащихся. 
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   Мониторинг воспитательной системы: реализация программы 

духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся при получении 

начального общего образования; уровень развития классных коллективов; 

занятость в системе дополнительного образования; работа с учащимися, 

находящимися в трудной жизненной ситуации; уровень воспитанности 

учащихся.  

          Мониторинг педагогических кадров: повышение квалификации 

педагогических кадров; участие в реализации проектов Программы развития 

школы; работа по темам самообразования (результативность); использование 

образовательных технологий, в т.ч. инновационных; участие в семинарах 

различного уровня; трансляция собственного педагогического опыта 

(проведение открытых уроков, мастер-классов, публикации); аттестация 

педагогических кадров.  

Мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности: 

кадровое обеспечение (потребность в кадрах; текучесть кадров); учебно-

методическое обеспечение: укомплектованность учебных кабинетов 

дидактическими материалами; содержание медиатеки; материально-

техническое обеспечение; оснащение учебной мебелью, демонстрационным 

оборудованием, компьютерной техникой, наглядными пособиями, аудио и 

видеотехникой, оргтехникой; комплектование библиотечного фонда. 

Главным источником информации и диагностики состояния системы 

условий и основных результатов образовательной деятельности ОО по 

реализации ООП НОО является внутришкольный контроль. 

 

 

 

 


