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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

 

    Основная образовательная программа начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №44 муниципального образования Крымский 

район разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования к структуре основной образовательной программы 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6.10. 2009 г. № 373);  

на основе следующих документов: 

▪ Конституция Российской Федерация; 

▪ Закон Российской Федерации от 10.07.1992 N 3266-1 «Об 

образовании»;  

▪ Федеральный закон от 8 мая 2010 г. № 83 «О совершенствовании 

правового статуса бюджетных учреждений»; 

▪ Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210 «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»;  

▪ приказом  Министерства образования и науки  РФ от 22.09.  2011 года  

№ 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования», 

утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 

6.10.2009 года № 373»;  

▪ приказом Министерства образования и науки  РФ от 23.06.  2011 года  

№ 609 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего  образования 

утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 5 марта  2004 г. № 1089. 

▪  примерной основной образовательной программы начального общего 

образования, одобренной Федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию (от 8 апреля 2015 г., протокол 

заседания № 1/15); 

▪ письма Министерства образования и науки  Краснодарского края от 

24.08.2015 № 47-12792/15-14 «формирование антикоррупционного 

мировоззрения у школьников и студентов». 

 Концепцией  образовательной системы «Школа России». 

Основная образовательная программа начального общего образования 

школы определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на уровне начального общего 

образования. 
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Цель реализации основной образовательной программы начального 

общего образования - обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

основных задач: 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

• обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником 

целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося 

младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья; 

• становление и развитие личности в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

• достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями 

здоровья; 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 

одарённых детей, через систему клубов, секций,   кружков, организацию 

общественно полезной деятельности; 

• организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

• использование в образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды  Крымского района. 

 

В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системно-деятельностный подход, который предполагает: 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, 

диалога культур и уважения его многонационального, полилингвального, 

поликультурного и поликонфессионального состава; 
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• переход к стратегии социального проектирования и конструирования 

на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 

пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития обучающихся; 

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования - 

развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира; 

• признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 

достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

• учёт индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся, роли и значения видов 

деятельности и форм общения при определении образовательно-

воспитательных целей и путей их достижения; 

• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего и профессионального 

образования; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося (в том числе одарённых 

детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих 

рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной 

программы начального общего  образования: 

принцип фундаментальности и вариативности означает построение 

образования на инвариантной основе единого федерального 

образовательного пространства, которое дополняется региональной и 

школьной вариативными составляющими; 

принцип непрерывности и преемственности образования, образование 

рассматривается как постоянный процесс на протяжении всей жизни с 

опорой на предыдущий опыт и ориентацией на прогнозируемый результат; 

принцип интеграции предполагает взаимосвязь всех компонентов 

процесса обучения, всех элементов системы, связь между системами, он 

является ведущим при разработке целеполагания, определения содержания 

обучения, его форм и методов; 

принцип многоуровневости предполагает образование на нескольких 

взаимосвязанных уровнях с учетом возрастных и образовательных 

возможностей обучающихся, задач их воспитания и творческого развития, 

формирования готовности к продолжению образования и жизни в обществе; 

принцип комплексности – это единство воздействия на сознание и 

поведение учащихся, включение их в разнообразные виды деятельности, 



 

 

7 

 

формирование интегративных качеств личности, взаимосвязь общего и 

дополнительного образования и самостоятельной деятельности; 

принцип дифференциации и индивидуализации направлен на создание 

условий для полного проявления и развития способностей каждого 

школьника 

Основная образовательная программа формируется с учётом 

особенностей первого уровня общего образования как фундамента всего 

последующего обучения. Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, 

связанный: 

• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности 

ребёнка — с переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости 

игровой), имеющей общественный характер и являющейся социальной по 

содержанию; 

• с освоением новой социальной позиции, расширением сферы 

взаимодействия ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в 

общении, познании, социальном признании и самовыражении; 

• с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, 

определяющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного и 

познавательного развития; 

• с формированием у школьника основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им 

в учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её 

контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном 

процессе; 

• с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает 

черты адекватности и рефлексивности; 

• с моральным развитием, которое существенным образом связано с 

характером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и 

межличностными отношениями дружбы, становлением основ гражданской 

идентичности и мировоззрения. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 

6,5 до 11 лет): 

центральные психологические новообразования, формируемые на данном 

уровне образования: словесно-логическое мышление, произвольная 

смысловая память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, 

рефлексия содержания, оснований и способов действий, планирование и 

умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, 

осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений 

объектов; 

развитие целенаправленной и мотивированной активности 

обучающегося, направленной на овладение учебной деятельностью, основой 



 

 

8 

 

которой выступает формирование устойчивой системы учебно-

познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

 Характеристика учащихся младшего школьного возраста, которым 

адресована программа: 

Возраст – 6.5-11 лет. Младший школьный возраст – это возраст, когда 

ребёнок проходит первый этап школьного образования. Главной чертой этого 

возрастного периода является смена ведущей деятельности, переход от игры 

к систематическому, социально организованному учению. Смена ведущей 

деятельности – не одномоментный переход, а процесс, занимающий у разных 

детей различное время. Поэтому на протяжении всего младшего школьного 

возраста игровая деятельность во всех её разновидностях продолжает 

оставаться важной для психического развития. На начальном этапе 

школьного образования формируется система учебных и познавательных 

мотивов, умение принимать, сохранять и реализовать учебные цели. В 

процессе их реализации ребёнок учится планировать, контролировать и 

оценивать собственные учебные действия и их результат. 

В этом возрасте ребёнок приобретает опыт коллективной жизни, для 

него существенно возрастает значимость межличностных и деловых 

отношений. Основными психологическими особенностями младшего 

школьного возраста являются произвольность психических процессов и 

способность к самоорганизации собственной деятельности. 

Виды деятельности младшего школьника: 

• Совместно-распределенная учебная деятельность (коллективная 

дискуссия, групповая работа)  

• Игровая деятельность (высшие виды игры – игра-драматизация, 

режиссёрская игра, игра с правилами) 

• Творческая деятельность (художественное творчество, 

конструирование, социально значимое проектирование и др.) 

• Трудовая деятельность (самообслуживание, участие в общественно-

полезном труде, в социально значимых трудовых акциях) 

• Спортивная деятельность (освоение основ физической культуры, 

знакомство с различными видами спорта, опыт участия в спортивных 

соревнованиях. 

Задачи, решаемые младшими школьниками в разных видах 

деятельности 

• сделать первые шаги в овладении основами понятийного мышления (в 

освоении содержательного обобщения, анализа, планирования и рефлексии); 

• научиться самостоятельно конкретизировать поставленные учителем 

цели и искать средства их решения;  

• научиться контролировать и оценивать свою учебную работу и 

продвижение в разных видах деятельности; 

• овладеть коллективными формами учебной работы и 
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соответствующими социальными навыками; 

• полностью овладеть высшими видами игры: научиться удерживать 

свой замысел, согласовывать его с партнёрами по игре, воплощать в игровом 

действии, научиться удерживать правило и следовать ему; 

• научиться создавать собственные творческие замыслы и доводить их 

до воплощения в творческом продукте. Овладевать средствами и способами 

воплощения собственных замыслов; 

• приобрести навыки самообслуживания, овладеть простыми трудовыми 

действиями и операциями на уроках технологии и в социальных практиках; 

• приобрести опыт взаимодействия с детьми и взрослыми, освоить 

основные этикетные нормы, научиться правильно выражать свои мысли и 

чувства. 

Задачи, решаемые педагогами, реализующими основную 

образовательную программу начального общего  образования 

1. Реализовать основную образовательную программу начальной школы в 

разнообразных организационно-учебных формах (уроки, занятия, проекты, 

практики, конкурсы, выставки, соревнования, презентации и пр.). 

2. Обеспечить комфортные условия смены ведущей деятельности – игровой 

на учебную. Создать условия для овладения высшими формами игровой 

деятельности. 

3. Обеспечить условия формирования учебной деятельности. Для этого:  

• организовать постановку учебных целей, создавать условия для их 

«присвоения» и самостоятельной конкретизации учениками; 

• побуждать и поддерживать детские инициативы, направленные на 

поиск средств и способов достижения учебных целей; 

• организовать усвоение знаний посредством коллективных форм 

учебной работы;  

• осуществлять функции контроля и оценки, организовать их 

постепенный переход к ученикам. 

4. Создать условия для творческой продуктивной деятельности ребёнка. Для 

этого: 

− ставить творческие задачи, способствовать возникновению 

собственных замыслов; 

− поддерживать детские инициативы, помогать в осуществлении 

проектов; 

− обеспечить презентацию и социальную оценку продуктов детского 

творчества (организация выставок, детской периодической печати, 

конкурсов, фестивалей и т. д.) 

5. Создать пространство для социальных практик младших школьников и 

приобщения их к общественно значимым делам. 

Полноценным итогом начального обучения являются основы 
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понятийного мышления с характерной для него критичностью, системностью 

и умением понимать разные точки зрения, а также желание и умение учиться. 

Технологии обучения 

В начальной школе требования к технологиям  следующие:  

• использование технологий безотметочного обучения (1-е   классы), 

обучение детей само- и взаимооцениванию; 

• расширение деятельностных форм обучения, предполагающих  

приоритетное развитие творческой и поисковой активности во всех 

сферах школьной жизни, в том числе, и в учении; 

• построение образовательного процесса с использованием технологий 

организации учебного сотрудничества – существенное расширение видов 

совместной работы учащихся, их коммуникативного опыта  в 

совместной  деятельности, постепенный переход от устных к письменным 

видам коммуникации, в том числе – с использованием возможностей 

информационных технологий; 

• использование игровых технологий, способствующих решению 

основных учебных задач на уроке, исследовательских методов в обучении; 

• здоровьесберегающих  технологий. 

Основная образовательная программа начальной школы  сформирована 

с учётом потребностей и запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей), особенностей первом уровне общего образования как  

школы в сельской местности, где расположена школа. 

Школа располагается в центральной части хутора Новоукраинского. В 

хуторе   имеется сельская библиотека, социально-культурный центр,  

спортивный комплекс «Лидер». 

Образовательная программа начального общего образования  школы 

№44 принята педагогическим советом 30 августа 2017 года (протокол № 1) 

Школа  несет ответственность за выполнение своей образовательной 

программы перед родителями учащихся, управляющим советом  школы и 

планирует ежегодно публиковать отчет о её выполнении. 

Структура основной образовательной программы начального общего 

образования: 

1. Целевой раздел   

1.1. Пояснительная записка   

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы   

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий   

1.2.1.1.Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)   
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1.2.1.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапредметные 

результаты)   

1.2.2. Русский язык   

1.2.3. Литературное чтение   

1.2.4. Иностранный язык (английский)   

1.2.5. Математика   

1.2.6. Окружающий мир  

1.2.7. Основы религиозных культур и светской этики. Модуль «Основы 

религиозных культур и светской этики»  

1.2.8.  Изобразительное искусство   

1.2.9.  Музыка   

1.2.10.Технология  

1.2.11.Физическая культура   

1.2.12. Кубановедение   

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы   

1.3.1. Общие положения   

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных 

и предметных результатов   

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений   

1.3.4. Итоговая оценка выпускника   

2. Содержательный раздел   

2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных 

действий   

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования  

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении 

начального общего образования   

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов  

2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты 

учебно- исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках 

урочной и внеурочной деятельности   

2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий 

у обучающихся   

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   

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов   

2.2.1. Общие положения   

2.2.2. Основное содержание учебных предметов   

2.2.2.1. Русский язык   
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2.2.2.2. Литературное чтение   

2.2.2.3. Английский язык   

2.2.2.4. Математика и информатика   

2.2.2.5. Окружающий мир   

2.2.2.6. Основы религиозных культур и светской этики   

2.2.2.7. Изобразительное искусство   

2.2.2.8. Музыка   

2.2.2.9. Технология   

2.2.2.10. Физическая культура   

2.2.2.11. Кубановедение 

2.3. Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся 

при получении начального общего образования  

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни   

2.5. Программа коррекционной работы   

3. Организационный раздел   

3.1. Учебный план начального общего образования   

3.2. План внеурочной деятельности   

3.3. Система условий реализации основной образовательной  

программы  

3.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы  

3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы   

3.3.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы  

3.3.4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы  

3.3.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы   

3.3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий. 

Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой 

системы условий реализации основной образовательной программы  
  

Приложение к основной образовательной программе начального 

общего образования: 

     Форма договора о предоставлении общего образования 

муниципальными и государственными общеобразовательными 

учреждениями. 

 Образовательная программа включает в себя программы по курсам 

внеурочной занятости детей внутри общеобразовательного учреждения; 

 Документы, регламентирующие организацию образовательного 

процесса: 
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• годовой календарный учебный график; 

• расписания учебных занятий, внеурочной деятельности  

обучающихся;  

• свод инструкций по обеспечению комплексной безопасности  

образовательного процесса; 

• должностные инструкции для педагогических работников 

Рабочие программы по учебным предметам составлены на основе    

авторских  программ учебно-методического комплекса  «Школа России» под 

редакцией А.А. Плешакова. 

Согласование рабочих программ учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) осуществляется методическим объединением учителей 

начальных классов, утверждается педагогическим советом школы.  

Рабочие программы учебных предметов являются едиными для всех 

работающих в  начальных классах учителей.  

Рабочая программа учебного курса, предмета, является основой для 

создания учителем календарно - тематического планирования учебного 

курса.  

Рабочие программы начального общего образования школы 

составлены на основе авторских  программ: 

1. Русский язык -  «Русский язык», авторы: Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

2. Литературное чтение - «Литературное чтение», авторы: Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др.      

3. Математика - «Математика», авторы: Моро М.И., Степанова С.В., 

Волкова С.И.  

4. Окружающий мир - «Окружающий мир»,  авторы: Плешаков А.А.  

5. Технология - «Технология»; авторы: Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 

Фрейтаг И.П.  

6. Музыка – «Программа начального образования по музыке», авторы: 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.  

7. Изобразительное искусство – «Изобразительное искусство» авторы: 

Неменская Л.А. Неменский Б.М.  

8. Физическая культура – «Физическая культура»  1-4 классы», авторы: В.И. 

Лях, А.А. Зданевич.  

9. Основы религиозных культур и светской этики – «Программы 

общеобразовательных учреждений, 4-5 классы  «Основы духовно-

нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур и 

светской этики»,  автор: А.Я. Данилюк   

10. Кубановедение – «Кубановедение», программа Ерёменко Е.Н. для 1-4 

классов общеобразовательных учреждений Краснодарского края». 

 Основная образовательная программа начального общего образования  
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реализуется школой через учебный план и внеурочную деятельность. 

 Учебный план и план внеурочной деятельности  МБОУ СОШ  №44 

являются основными организационными механизмами реализации основной 

образовательной программы. 

 Внеурочная деятельность обеспечивает: 

− индивидуальные потребности обучающихся и организуется по 

направлениям развития личности (спортивно – оздоровительное, духовно – 

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в том 

числе через такие формы, как экскурсии, кружки, олимпиады, 

соревнования, поисковые и научные исследования,  общественно полезные 

практики и т. д  

− приобщение обучающихся к общекультурным и национально-значимым 

ценностям, формирует систему предметных навыков и личностных 

качеств, соответствующих требованиям стандарта   

− региональные особенности содержания образования, экологическое 

воспитание, приобщение обучающихся к спорту, привитие навыков 

здорового образа жизни.  

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

развития и воспитания обучающихся, а также система оценок, формы, 

порядок и периодичность их промежуточной аттестации определяются 

Уставом школы  и соответствуют требованиям Закона Российской 

Федерации «Об образовании», Стандарта и положениям Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

 При организации внеурочной деятельности обучающихся в школе 

используются возможности школы и дома культуры.  В период каникул для 

продолжения внеурочной деятельности планируется организация отдыха 

детей и их оздоровления в лагере дневного пребывания   на базе школы. 

 Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются в 

соответствии с действующими санитарными нормами, обеспечивает  

ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) как 

участников образовательного процесса: 

с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса в школе; 

с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, 

установленными законодательством Российской Федерации и уставом 

школы. 
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1. 2. Планируемые результаты освоения обучающими основной  

образовательной программы 

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования представляют собой систему 

обобщённых личностно-ориентированных целей образования, 

допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает 

определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, 

подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

• обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, 

образовательным процессом и системой оценки результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, 

уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, 

метапредметных и предметных результатов для каждой учебной 

программы с учётом ведущих целевых установок их освоения, 

возрастной специфики обучающихся и требований, предъявляемых 

системой оценки; 

• являются содержательной и критериальной основой для разработки 

рабочих программ учебных предметов, а также для системы оценки качества 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, содержание 

планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые способы 

действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно 

решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе как задачи, 

направленные на отработку теоретических моделей и понятий, так и задачи, 

максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО в системе планируемых 

результатов особо выделяется учебный материал, имеющий опорный 

характер, т. е. служащий основой для последующего обучения. 

Структура планируемых результатов построена с учётом 

необходимости: 

• определения динамики картины развития обучающихся на основе 

выделения достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны 

ближайшего развития ребёнка; 

• определения возможностей овладения учащимися учебными 

действиями на уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в 

отношении знаний, расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, 

а также знаний и умений, являющихся подготовительными для данного 

предмета; 

• выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки 

результатов деятельности школы, педагогов и обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной 

программе (предметной)  выделяются следующие уровни описания. 
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Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

изучения данной учебной программы. Их включение в структуру 

планируемых результатовпризвано дать ответ на вопрос о смысле изучения 

данного предмета, его вкладе вразвитие личности обучающихся. 

Планируемые результаты представлены впервом, общецелевом блоке, 

предваряющем планируемые результаты поотдельным разделам учебной 

программы. Этот блок результатов описываетосновной, сущностный вклад 

данной программы в развитие личностиобучающихся, в развитие их 

способностей; отражает такие общие целиобразования, как формирование 

ценностных и мировоззренческих установок,развитие интереса, 

формирование определенных познавательных потребностейобучающихся.  

Оценка достижения этих целей ведётся в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации, а полученные результаты характеризуютдеятельность системы 

образования.  

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к 

каждомуразделу учебной программы. Они ориентируют в том, какой уровень 

освоенияопорного учебного материала ожидается от выпускников. 

Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора 

данныхрезультатов служат: их значимость для решения основных задач 

образования наданном уровне, необходимость для последующего обучения, а 

такжепотенциальная возможность их достижения большинством 

обучающихся, какминимум, на уровне, характеризующем исполнительскую 

компетентностьобучающихся. Иными словами, в эту группу включается 

такая система знанийиучебных действий, которая, во-первых, 

принципиально необходима дляуспешного обучения в начальной и основной 

школе и, во-вторых, при наличииспециальной целенаправленной работы 

учителя может быть освоена подавляющимбольшинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на 

итоговуюоценку, которая может осуществляться как в ходе освоения данной 

программыпосредством накопительной системы оценки (например, портфеля 

достижений),таки по итогам её освоения (с помощью итоговой работы). 

Оценка освоенияопорного материала на уровне, характеризующем 

исполнительскуюкомпетентность обучающихся, ведётся с помощью заданий 

базового уровня, а науровне действий, соответствующих зоне ближайшего 

развития, — с помощьюзаданий повышенного уровня. Успешное выполнение 

обучающимися заданийбазового уровня служит единственным основанием 

для положительного решениявопроса о возможности перехода на следующий 

уровень обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении 

знаний,умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему 

иливыступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного 

предмета. 

Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, 

приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к 
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каждому разделупримерной программы учебного предмета и выделяются 

курсивом. Уровеньдостижений,соответствующий планируемым результатам 

этой группы, могутпродемонстрировать только отдельные обучающиеся, 

имеющие более высокийуровень мотивации и способностей. В повседневной 

практике обучения эта группацелей неотрабатывается со всеми без 

исключения обучающимися как в силуповышенной сложности учебных 

действий для обучающихся, так и в силуповышенной сложности учебного 

материала и/или его пропедевтическогохарактера на данном уровне 

обучения. Оценка достижения этих целей ведётсяпреимущественно в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использованиеисключительно 

неперсонифицированной информации. Частично задания,ориентированные 

на оценкудостижения этой группы планируемых результатов,могут 

включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность 

обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по 

сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста 

численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом 

невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка 

достижения планируемых результатов этой группы, не является 

препятствием для перехода на следующуюуровень обучения. В ряде случаев 

учёт достижения планируемых результатов этой группы целесообразно вести 

в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты 

фиксировать посредством накопительной системы оценки (например, в 

форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой 

оценки.  

На уровне начального общего образования устанавливаются 

планируемые результаты освоения: 

• междисциплинарной программы «Формирование универсальных 

учебных действий», а также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и 

«Формирование ИКТ- компетентности учащихся»; 

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

чтение», «Иностранный язык (английский)», «Математика», 

«Окружающий мир», «Основы религиозных культур и светской этики», 

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

культура», «Кубановедение». 

Достижение планируемых результатов обеспечивается  реализацией в 

образовательном процессе начальной школы  УМК «Школа России» под 

руководством А.А.Плешакова. 
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1.2.1. Формирование универсальных учебных действий 

              (личностные и метапредметные 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. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения 

к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

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

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и 

оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности; 

• 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, здоровье сберегающего поведения; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательной организации, понимания необходимости 

учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний; 
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• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим 

способам решения задач; 

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на 

основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего 

ученика»; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, 

ориентации 

на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным 

нормам и этическим требованиям; 

• установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном 

поведении и поступках; 

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживаниями, выражающихся в поступках, направленных на помощь 

обеспечение благополучия.
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Личностные результаты на разных этапах обучения  

в начальной школе 

Морально-этическая 

ориентация 

 

Смыслообразование 

 

Самоопределение 

 

1–2 класс 

Необходимый и достаточный уровень 

Оценивать простые ситуации и 

однозначные поступки как 

«хорошие» или «плохие» с 

позиции: 

- общепринятых нравственных 

правил человеколюбия, уважения 

к труду, культуре и т.п. 

(ценностей); 

– важности исполнения роли 

«хорошего ученика»; 

- важности бережного отношения 

к своему здоровью и здоровью 

всех живых существ; 

– важности различения 

«красивого» и «некрасивого». 

Постепенно понимать, что жизнь 

не похожа на «сказки» и 

невозможно разделить людей на 

«хороших» и «плохих» 

 

 

 

Объяснять, почему конкретные 

однозначные поступки можно оценить 

как «хорошие» или «плохие» 

(«неправильные», «опасные», 

«некрасивые») с позиции известных и 

общепринятых правил. 

Объяснять самому себе: 

– какие собственные привычки мне 

нравятся и не нравятся (личные 

качества), 

– что я делаю с удовольствием, а что – 

нет (мотивы), 

– что у меня получается хорошо, а что 

нет (результаты) 

 

 

 

Осознавать себя ценной частью большого  

разнообразного мира (природы и 

общества). В том числе: 

объяснять, что связывает меня: 

– с моими близкими, друзьями,  

одноклассниками; 

– с земляками, народом; 

– с твоей Родиной; 

– со всеми людьми; 

– с природой; 

испытывать чувство гордости за «своих» - 

близких и друзей. 

Выбирать поступок в однозначно 

оцениваемых ситуациях на основе: 

– известных и простых общепринятых 

правил «доброго», «безопасного», 

«красивого», «правильного» поведения; 

– сопереживания в радостях и в бедах за 

«своих»: близких, друзей, 

одноклассников; – сопереживания 

чувствам других не похожих на тебя 

людей, отзывчивости к бедам всех живых 
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существ. 

Признавать свои плохие поступки 

3–4 класс 

Необходимый и достаточный уровень 

(для 1–2 классов – повышенный уровень) 

Оценивать простые ситуации и 

однозначные поступки как 

«хорошие» или «плохие» с 

позиции: 

– общечеловеческих ценностей 

(в т.ч. справедливости, свободы, 

демократии); 

– российских гражданских 

ценностей (важных для всех 

граждан России); 

– важности учёбы и познания 

нового; 

– важности бережного 

отношения к здоровью человека 

и к природе); 

– потребности в «прекрасном» и 

отрицания «безобразного». 

Отделять оценку поступка от 

оценки самого человека 

(плохими и хорошими бывают 

поступки, а не люди). 

Отмечать поступки и ситуации, 

которые нельзя однозначно 

оценить как хорошие или плохие 

Объяснять, почему конкретные 

однозначные поступки можно оценить 

как «хорошие» или «плохие» 

(«неправильные», «опасные», 

«некрасивые»), с позиции 

общечеловеческих и российских 

гражданских ценностей. 

Объяснять самому себе: 

– что во мне хорошо, а что плохо 

(личные качества, черты характера), 

– что я хочу (цели, мотивы), 

–что я могу (результаты) 

 

 

Осознавать себя гражданином России, в 

том числе: 

объяснять, что связывает меня с историей, 

культурой, судьбой твоего народа и всей 

России, 

испытывать чувство гордостиза свой 

народ, свою Родину, сопереживать им в 

радостях и бедах и проявлять эти чувства 

в добрых поступках. 

Осознавать себя ценной частью 

многоликого мира, в том числе 

уважать иное мнение, историю и культуру 

других народов и стран, 

не допускать их оскорбления, 

высмеивания. 

Формулировать самому простые правила 

поведения, общие для всех людей, всех 

граждан России (основы 

общечеловеческих и российских 

ценностей). 

Выбирать поступок в однозначно 

оцениваемых ситуациях на основе правил 

и идей (ценностей) важных для: 

– всех людей, 
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 – своих земляков, своего народа, своей 

Родины, в том числе ради «своих», но 

вопреки собственным интересам; 

– уважения разными людьми друг друга, 

их доброго соседства. 

Признавать свои плохие поступки и 

отвечать за них (принимать наказание) 

3–4 класс 

Повышенный уровень 

Оценивать,  в том числе не-

однозначные, поступки как 

«хорошие» или «плохие», 

разрешая моральные 

противоречия на основе: 

– общечеловеческих ценностей  

и российских ценностей; 

– важности образования, 

здорового образа жизни, красоты 

природы и творчества. 

Прогнозировать оценки одних и 

тех же ситуаций с позиций 

разных людей, отличающихся 

национальностью, 

мировоззрением, положением в 

обществе и т.п. 

Учиться замечать и признавать 

расхождения своих поступков со 

своими заявленными позициями, 

взглядами, мнениями 

Объяснять положительные и 

отрицательные оценки, в том числе 

неоднозначных поступков, с позиции 

общечеловеческих и российских 

гражданских ценностей. 

Объяснять отличия в оценках одной и 

той же ситуации, поступка разными 

людьми (в т.ч. собой), как 

представителями разных 

мировоззрений, разных групп 

общества. 

Объяснять самому себе: 

– свои некоторые черты характера; 

– свои отдельные ближайшие цели 

саморазвития; 

– свои наиболее заметные достижения. 

Осознавать себя гражданином России и 

ценной частью многоликого 

изменяющегося мира, в том числе: 

отстаивать (в пределах своих 

возможностей) гуманные, равноправные, 

гражданские демократические порядки и 

препятствовать их нарушению; 

искать свою позицию постепенно 

осуществлять свой гражданский и 

культурный выбор) в многообразии 

общественных и мировоззренческих 

позиций, эстетических и культурных 

предпочтений; 

стремиться  к взаимопониманию с 

представителями иных культур, 

мировоззрений, народов и стран, на основе 

взаимного интереса и уважения; 

осуществлять добрые дела, полезные 

другим людям, своей стране, в том числе 

отказываться ради них от каких-то своих 
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желаний. 

Вырабатывать в противоречивых 

конфликтных ситуациях правила 

поведения, способствующие 

ненасильственному и равноправному 

преодолению конфликта. 

Определять свой поступок, в том числе в 

неоднозначно оцениваемых ситуациях, на 

основе: 

– культуры, народа, мировоззрения, к 

которому ощущаешь свою причастность 

– базовых российских гражданских 

ценностей, 

– общечеловеческих, гуманистических 

ценностей, в т.ч. ценности мирных 

добрососедских взаимоотношений людей 

разных культур, позиций, мировоззрений 

Признавать свои плохие поступки и 

добровольно отвечать за них (принимать 

наказание и самонаказание) 
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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 и иностранном 

языках; 

• выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, 

громко речевой 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. 
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Регулятивные УУД  на разных этапах обучения  

в начальной школе 

Определять и формулировать цель 

деятельности 

Составлять план действий по 

решению проблемы (задачи) 

Осуществлять действия по 

реализации плана 

 

Соотносить результат своей 

деятельности с целью и 

оценивать его 

1–й класс 

Ученик научится 

Учиться определять цель деятельности на 

уроке с помощью учителя. 

Проговаривать последовательность 

действий на уроке. 

Учиться высказывать своё 

предположение (версию) 

 

Учиться работать по предложенному 

плану 

 

Учиться совместно давать 

эмоциональную оценку 

деятельности класса  на уроке. 

Учиться отличать верно 

выполненное задание от неверного 

2-й класс 

Ученик научится 

(для 1–го класса–ученик получит возможность научиться) 

Определять цель учебной деятельности с 

помощью учителя и самостоятельно. 

Учиться совместно с учителем 

обнаруживать и формулировать учебную 

проблему совместно с учителем. 

Учиться планировать учебную 

деятельность на уроке. 

Высказывать свою версию, пытаться 

предлагать способ её проверки 

Работая по предложенному плану, 

использовать необходимые средства 

(учебник, простейшие приборы и 

инструменты) 

Определять успешность 

выполнения своего задания в 

диалоге с учителем 

 

3–4 класс 
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Ученик научится 

(для 2–го класса–ученик получит возможность научиться) 

Определять цель учебной деятельности 

с помощью учителя и самостоятельно, 

искать средства её осуществления. 

Самостоятельно формулировать цели 

урока после предварительного 

обсуждения. 

Учиться обнаруживать и 

формулировать учебную проблему 

совместно с учителем. 

Составлять план выполнения задач, 

решения проблем творческого и 

поискового характера совместно с 

учителем 

Работая по плану, сверять свои 

действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки 

с помощью учителя 

В диалоге с учителем учиться 

вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности 

выполнения своей работы и работы 

всех, исходя из имеющихся 

критериев. 

Понимать причины своего 

неуспеха и находить способы 

выхода из этой ситуации 

3–4 класс 

ученик получит возможность научиться 

Учиться обнаруживать и 

формулировать учебную проблему 

совместно с учителем, выбирать тему 

проекта с помощью учителя. 

Составлять план выполнения проекта 

совместно с учителем 

Работая по составленному плану, 

использовать наряду с основными и  

дополнительные средства 

(справочная литература, сложные 

приборы, средства ИКТ) 

В диалоге с учителем 

совершенствовать критерии оценки 

и пользоваться ими в ходе оценки и 

самооценки. 

В ходе представления проекта 

учиться давать оценку его 

результатам 
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Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в 

том числе контролируемом пространстве Интернета; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели 

(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

• строить сообщения в устной и письменной форме; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• основам смыслового восприятия художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в 

первую очередь текстов); 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

строении, свойствах и связях; 

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

целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной 

связи; 

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

устанавливать аналогии; 

владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и 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; 
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• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы 

 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 

системы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного 

образования. 

Основными функциями системы оценки являются ориентация 

образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования и 

обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

соответствии с требованиями Стандарта являются оценка образовательных 

достижений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательного 

учреждения и педагогических кадров.  
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 образовательного учреждения и 

педагогов 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. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой 

оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации 

о достигаемых обучающимися образовательных результатах. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает 

комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести 

оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: 

личностных, метапредметных и предметных. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной 

информации об условиях и особенностях деятельности субъектов 

образовательного процесса. В частности, итоговая оценка обучающихся 

определяется с учётом их стартового уровня и динамики образовательных 

достижений. 
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Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования обучающимися 

МБОУ СОШ №44 предусматривает уровневый подход к представлению 

планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно 

этому подходу за точку отсчёта принимается необходимый для продолжения 

образования и реально достигаемый большинством учащихся опорный уровень 

образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня 

интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им 

требований Стандарта. 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. 

В системе оценивания в начальной школе используются 

преимущественно внутренняя оценка, выставляемая педагогом,  

школой; внешняя оценка проводится, как правило, в форме 

неперсонифицированных процедур (мониторинговых исследований, аттестации 

образовательного учреждения и др.), результаты которой не влияют на оценку 

детей, участвующих в этих процедурах; 

субъективные или экспертные (наблюдения, самооценка и самоанализ  

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

письменных ответов и работ учащихся), в том числе – 

стандартизированные(основанные на результатах стандартизированных 

письменных работ, или тестов) процедуры и оценки; 

оценивание достигаемых образовательных результатов, оценивание  

процесса их формирования и оценивание осознанности каждым обучающимся 

особенностей развития его собственного процесса обучения; 

разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется  

этапом обучения, общими и специальными целями обучения, текущими учебными 

задачами; целью получения информации; 

интегральная оценка, в том числе – портфель достижений,  

выставки, презентации, и дифференцированная оценка отдельных аспектов 

обучения; 

самоанализ и самооценка обучающихся. 

 Источниками информации для оценивания достигаемых образовательных 

результатов, процесса их формирования и меры осознанности каждым 

обучающимся особенностей развития его собственного процесса обучения, а 

также для оценивания хода обучения служат: 

работы учащихся, выполняющиеся в ходе обучения (домашние задания, мини-

проекты и презентации, формализованные письменные задания – разнообразные 

тексты, отчеты о наблюдениях и экспериментах, различные памятки, дневники, 

собранные массивы данных, подборки информационных материалов, 
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поздравительные открытки и т.п., а также разнообразные инициативные 

творческие работы – иллюстрированные сочинения, плакаты, постеры, поделки и 

т.п.); 

индивидуальная и совместная деятельность учащихся входе  

выполнения работ; 

статистические данные, основанные на ясно выраженных показателях и 

получаемые в ходе целенаправленных наблюдений или мини-исследований; 

результаты тестирования (результаты устных и письменных проверочных 

работ). 

Для оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы  используется три вида оценивания: стартовая 

диагностика, текущее оценивание, тесно связанное с процессом обучения, и 

итоговое оценивание. 

 Стартовая диагностика в первых классах основывается на результатах 

мониторинга общей готовности первоклассников к обучению в школе и 

результатах оценки их готовности к изучению русского языка и математики.

 Для проведения стартовой диагностики используются материалы, 

разработанные М.И. Кузнецовой (под ред. Л. И. Журовой). 

    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, математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

       При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных 

достижений обучающихся за период обучения.  

Итоговое оценивание строится на следующих принципах:   

раздельной оценки достижения базового уровня требований к 

подготовке, связанного с таким показателем достижения планируемых 

результатов, как «ученик научится» и повышенного уровня подготовки, 

связанного с таким показателем достижения планируемых результатов, как 

«ученик получит возможность научиться»; 

оценивания методом «сложения», который предполагает  

использование системы дополнительного поощрения учащихся за превышение 

базового уровня требований; 

открытости и реалистичности норм и критериев; 

гибкости норм и критериев; 

признания права учащегося на ошибку, реализуемого в итоговом 

оценивании через систему норм оценивания. 

   В текущей оценочной деятельности используются оценки: 

-    «зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. 
е. оценка, свидетельствующая об освоении опорной системы знаний и 
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правильном выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) 
заданных задач, построенных на опорном учебном материале; 

- «хорошо», «отлично» — оценки, свидетельствующие об усвоении опорной 

системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными 

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

Для оценки уровня освоения предметных знаний и умений  используется 

традиционная система отметок по 5-балльной шкале. Достижение опорного 

уровня в этой системе оценки интерпретируется как безусловный учебный успех 

ребёнка, как исполнение им требований Стандарта и соотносится с оценкой 

«удовлетворительно» (зачёт). 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных 

и предметных результатов 

 

Общая характеристика личностных,  метапредметных и предметных 

результатов и их специфика, отражающая особенности возрастной группы 

обучающихся, представлены в разделе «Планируемые результаты освоения 

основной образовательной программы». 

Оцениваются результаты - предметные, метапредметные и личностные. 

Результаты ученика - это действия (умения) по использованию знаний в ходе 

решения задач (личностных, метапредметных, предметных). 

Результаты учителя (образовательного учреждения) – это разница между 

результатами учеников (личностными, метапредметными и предметными) в 

начале обучения (входная диагностика) и в конце обучения (выходная 

диагностика). Прирост результатов означает, что учителю и школе в целом 

удалось создать образовательную среду, обеспечивающую развитие учеников. 

Отрицательный результат сравнения означает, что не удалось создать условия 

(образовательную среду) для успешного развития возможностей учеников. 

Оценка − это словесная характеристика результатов действий.  

Отметка − это фиксация результата оценивания в виде знака из принятой 

системы 

Оценивать можно любое действие ученика (особенно успешное): удачную 

мысль в диалоге, односложный ответ на репродуктивный вопрос и т.д.  

Отметка ставится только за решение продуктивной учебной задачи, в ходе 

которой ученик осмысливал цель и условия задания, осуществлял действия по 

поиску решения (хотя бы одно умение по использованию знаний), получал и 

представлял результат. 

Оцениваться может всё . 

Отметкой фиксируется (за исключением 1-гокласса) только     демонстрация 

умения по применению знаний. 
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На уроке ученик сам оценивает свой результат выполнения задания по 

«Алгоритму самооценки» и, если требуется, определяет отметку, когда показывает 

выполненное задание. Учитель имеет право скорректировать оценки и отметку. 

После уроков за письменные задания оценку и отметку определяет учитель. 

Ученик имеет право изменить эту оценку и отметку, если докажет (используя 

алгоритм самооценивания), что она завышена или занижена, скажет, что ученик 

завысил или занизил их. 

Алгоритм самооценки: 

1 класс: (опорные вопросы) 

1 . Что нужно было сделать в задаче (задании)? Какова была цель, что нужно 

было получить в результате? 

2. Удалось получить результат? Найдено решение, ответ? 

3. Справился полностью правильно или с ошибкой? Какой, в чём? 

4. Справился полностью самостоятельно или с помощью (кто помогал, в 

чём)? 

 2 класс: 

5. Какое умение развивали при выполнении задания? 

6. Каков был уровень задачи (задания)? 

7. Определи уровень успешности, на котором ты решил задачу. 

8. Исходя из своего уровня успешности, определи отметку, которую ты 

можешь себе поставить. 

Если в 1-м классе  ученик ещё психологически не готов к адекватной оценке 

своих результатов, в том числе к признанию своих ошибок, то: 

1-й шаг (на первых уроках). Обозначаем своё настроение. 

Даём возможность детям эмоционально оценить прошедший урок (день). Эта 

рефлексия станет основой для адекватной оценки своих учебных успехов. На 

полях тетради или в дневнике дети обозначают своё настроение, реакцию на урок 

(«доволен», «было трудно» и т.п.) в виде понятных им символов. 

2-й шаг (через 2–4 недели). Учимся сравнивать цель и результат. 

Даём детям возможность оценить содержание своей письменной работы. 

Раздав тетради с проверенными работами, учитель ведёт диалог с учениками, 

в котором главным являются такие вопросы: 

– Какое у вас было задание? Кто может сказать, что нужно было сделать 

дома? (Обучение 1-му шагу алгоритма самооценки.) 

– Посмотрите каждый на свою работу – согласны, что задание выполнено? 

(Коллективная самооценка) 

обучение 2-му шагу алгоритма самооценки. 

3-й шаг (примерно через месяц). Устанавливаем порядок оценки своей 

работы. 

К уже известным ученикам пунктам 1 и 2 алгоритма самооценки добавляем 

пункты 3 («правильно или с ошибкой?») и 4 («сам или с чьей-то помощью?»). При 

этом оцениваются только успешные решения. 
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4-й шаг. Учимся признавать свои ошибки. 

Учитель предлагаем ученику (психологически готовому) в классе оценить 

выполнение задания, в котором у него есть незначительные ошибки. В случае 

признания ошибки, например. Закрашивается кружок в тетради. 

5-й шаг. Учимся признавать свою неудачу. 

Далее учитель помогает ученикам на уроках оценивать свои действия, 

признавая ошибки. Затем можно предложить кому-то из детей оценить себя в 

ситуации, когда он совсем не справился с заданием. В тетради это может (с 

согласия ученика) обозначаться не закрашенным кружком. 

6-й шаг. Используем умение самооценки. 

Когда все (или почти все) ученики хотя бы раз оценили свою работу в классе, 

учитель перестаёт проговаривать все вопросы алгоритма самооценки и предлагает 

ученикам самим задавать себе эти вопросы и отвечать на них) 

Когда у всех учеников умение работать по «Алгоритму самооценки» 

сформировалось, алгоритм самооценки сворачивается. 

Если самооценка адекватная, то работа на уроке продолжается дальше, а если 

мнение учителя отличается от мнения ученика (завысил или занизил свою 

оценку), необходимо пройти по алгоритму и согласовать позиции. 

Оценка личностных результатов 

 Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в 

следующие три основные блока: 

-самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося, 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; 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; 

- смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла  

( «значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы 

учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я 

знаю», и того, «что я не знаю», «незнания», и стремления к преодолению этого 

разрыва; 

- морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 

необходимости; способность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов 
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и интересов участников моральной дилеммы при её разрешении; развитие 

этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на уровне  начального 

общего образования строится вокруг оценки: 

− сформированности внутренней позиции обучающегося, которая  

находит отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к 

образовательному учреждению, ориентации на содержательные моменты 

образовательного процесса — уроки, 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 — чувства  

гордости за свою Родину, знание знаменательных для Отечества 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 судить о причинах своего 

успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать 

себя и верить в успех; 

      - сформированности мотивации учебной деятельности, включая  

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и 

интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых 

знаний и умений, мотивации достижения результата, стремления к 

совершенствованию своих способностей; 

− знания моральных норм и сформированности морально-

этическихсуждений, 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 НОО не подлежат итоговой оценке. 

Оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в 

ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. К их 

осуществлению привлекаются специалисты, не работающие в данном 

образовательном учреждении и обладающие необходимой компетентностью в 

сфере психологической диагностики развития личности в детском и подростковом 

возрасте. Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного 

развития обучающегося, а эффективность воспитательно-образовательной 
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деятельности образовательного учреждения.  

       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 оптимизации личностного развития обучающихся и включает три 

основных компонента: 

− характеристику достижений и положительных качеств  

обучающегося; 

− определение приоритетных задач и направлений личностного 

развития с учётом как достижений, так и психологических проблем развития 

ребёнка; 

− систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных  

успешную реализацию задач начального общего образования. 

    Другой формой оценки личностных результатов учащихся является 

оценка индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, 

которым необходима специальная поддержка. Эта задача решатся в процессе 

систематического наблюдения за ходом психического развития ребёнка на основе 

представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации развития 

— в форме возрастно-психологического консультирования. Такая оценка 

осуществляется по запросу родителей (законных представителей) обучающихся 

или по запросу педагогов (или администрации образовательного учреждения) 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, представленных в разделах «Регулятивные учебные действия», 

«Коммуникативные учебные действия», «Познавательные учебные действия» 

программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

уровне начального общего образования, а также планируемых результатов, 

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

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальныхдействий, т. е. таких умственных действий 

обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей познавательной 

деятельностью. К ним относятся: 



 

 

37 

 

− способность обучающегося 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 знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения 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 при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне 

начального общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той 

совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает 

способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, 

включая организацию этого процесса. 

Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой 

универсальных учебных действий. В силу своей природы, являясь функционально 

по сути ориентировочными действиями, метапредметные действия составляют 

психологическую основу и решающее условие успешности решения 

обучающимися предметных задач. Соответственно, уровень сформированности 

универсальных учебных действий, представляющих содержание и объект оценки 

метапредметных результатов, может быть качественно оценён и измерен в 

следующих основных формах. 

Во-первых, достижение метапредметных результатов определятся на основе 

выполненияспециально сконструированных диагностических задач, 

направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида 

универсальных учебных действий. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться 

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

успешности выполнения учебных и учебно-практических 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 

языку), чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и с учётом 
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характера ошибок, допущенных ребёнком, делается вывод о сформированности 

ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся. Проверочные 

задания, требующие совместной работы обучающихся на общий результат, 

позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных действий. 

В-третьих, достижение метапредметных результатов определяется 

качеством выполнения комплексных заданий на межпредметной основе, 

успешное выполнение которых требует освоения навыков работы с информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом 

измерения становится уровень присвоения обучающимся универсального 

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

структуре учебной деятельности обучающегося место операции, выступая 

средством, а не целью активности ребёнка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов проводится в ходе 

следующих  процедур: 

− в  итоговые проверочные работы по предметам или вкомплексные работы на 

межпредметной основе выносится оценка (прямая или опосредованная) 

сформированности большинства познавательных учебных действий и 

навыков работы с информацией, а также опосредованная 

оценкасформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий; 

− в ходе текущей, тематической, промежуточной оценки оценивается 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые 

трудно или нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой 

проверочной работы («взаимодействие с партнёром»: ориентация на 

партнёра, умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и 

координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, 

действия, события и др.); 

− используются специально разработанные методики оценки уровня 

сформированности универсальных учебных действий, представленные в 

пособии «Как проектировать универсальные учебные действия в 

начальной школе « от действия к мысли» [А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, 

И.А. Володарская и др.]; под ред. А.Г. Асмолова. — М.: Просвещение, 2008. 

— 151 с.) 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, 

овладение которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности 

всей системы начального образования (например, уровень «включённости» детей 

в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень 

сотрудничества и ряд других), проводится в форме неперсонифицированных 

процедур. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 
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образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, 

заложенном 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 (или «язык») 

учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и обучающимся 

эффективно продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения 

основных задач образования на данном уровне, опорного характера изучаемого 

материала для последующего обучения, а также с учётом принципа 

реалистичности, потенциальной возможности их достижения большинством 

обучающихся. 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. 

На уровне начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому 

языку и математике. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия)—

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; поиск, преобразование, представление и интерпретация информации, 

рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия преломляются через 

специфику предмета, например, выполняются с разными объектами—с числами и 
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математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, 

словосочетаниями и предложениями; высказываниями и текстами; с объектами 

живой и неживой природы; с музыкальными и художественными произведениями 

и т. п. Поэтому при всей общности подходов и алгоритмов выполнения действий 

сам состав формируемых и отрабатываемых действий носит специфическую 

«предметную» окраску. Поэтому, в частности, различен и вклад разных учебных 

предметов в становление и формирование отдельных универсальных учебных 

действий. Так, например, неоценим вклад технологии в становление и 

формирование регулятивных учебных действий. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность 

формирования всех универсальных учебных действий при условии, что 

образовательный процесс ориентирован на достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, присущие 

главным образом только конкретному предмету, овладение которыми необходимо 

для полноценного личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в 

частности, способы двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической 

культуры, или способы обработки материалов, приёмы лепки, рисования, способы 

музыкальной исполнительской деятельности и др.). 

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 обучающихся 

решать разнообразные по содержанию и сложности классы учебно-

познавательных и учебно-практических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном 

соответствии с требованиями ФГОС НОО способность обучающихся решать 

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 обучающимися с предметным 

содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного курса. 

В качестве инструментария оценки предметных результатов используются 

сборники диагностических,  контрольных и проверочных работ. 

Результаты итоговой оценки освоения ООП НОО (обучающихся 4-х классов) 

фиксируются в индивидуальном оценочном листе обучающегося и используются 

для принятия решения о переводе на следующий уровень образования. Предметом 

итоговой оценки являются достижения предметных и метапредметных 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. В итоговой оценке выделяются две составляющие:  
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- результаты промежуточной аттестации обучающихся, составляющей, 

отражающей динамику их индивидуальных образовательных достижений, 

продвижение достижений планируемых результатов освоения ООП НОО; 

- результаты итоговых работ, характеризующий уровень освоения 

обучающимися основных формируемых способов действий в отношении к 

опорной системе знаний, необходимых для обучения на следующем уровне 

общего образования. 

Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями ФГОС НОО способность обучающихся решать 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 обучающимися, с предметным 

содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного курса. 

 

 

 

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики 

образовательных достижений служит портфель достижений ученика – 

портфолио. 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 т. д.). 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма 

оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных педагогических 

задач, позволяющее: 

• поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

• поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности 
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обучения и самообучения; 

• развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе 

самооценочной)деятельности обучающихся; 

• 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 

обучающегося в различных областях. Портфель достижений является 

оптимальным способом организации текущей системы оценки. При этом 

материалы портфеля достижений должны допускать проведение независимой 

оценки, например при проведении аттестации педагогов. 

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных входе 

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: 

– по русскому, родному языку и литературному чтению, иностранному 

языку - диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на 

произвольную тему, аудио записи монологических и диалогических 

высказываний, «дневники читателя»,иллюстрированные «авторские» работы 

детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по математике- математические диктанты, оформленные результаты мини-

исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, математические модели, аудиозаписи устных ответов(демонстрирующих 

навыки устного счёта, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на 

математические темы), материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по окружающему миру- дневники наблюдений, оформленныерезультаты 

мини-исследований и мини-проектов,интервью, аудиозаписи устныхответов, 

творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по предметам эстетического цикла- аудиозаписи, фото- и 

видеоизображения примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к 
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музыкальным произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты 

собственного творчества, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

- по физкультуре- видеоизображения примеров исполнительской 

деятельности, дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно 

составленные расписания и режим дня, комплексы физических упражнений, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, 

материалы и листы наблюдений и т. п.)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. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках 

внеурочной и досуговой деятельности - результаты участия в олимпиадах, 

конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и 

др. Основное требование, предъявляемое к этим материалам, — отражение в них 

степени достижения планируемых результатов освоения примерной 

образовательной программы начального общего образования. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля 

достижений ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом 

основных результатов начального общего образования, закреплённых в ФГОС 

НОО. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом 

ведётся на критериальной основе, поэтому портфели достижений сопровождаются 

положением, утверждённым педагогическим советом  МБОУ СОШ №44, 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  

адаптированы учителем применительно к особенностям образовательной 

программы и контингента детей. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов 

портфеля достижений, делаются выводы: 

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных 

способов действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему 

возможность продолжения образования в основной школе; 
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2) о сформированности основ 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 образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся 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. 

На уровне начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому 

языку и математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

• речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и 

работы с информацией; 

• коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметами оценок за 

выполнение, как минимум, трёх (четырёх) итоговых работ (по русскому языку, 

математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных 

достижений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы 

характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной системы 

знаний по русскому языку, математике, а также уровень овладения 

метапредметными действиями. 

В итоговой оценке выделяют две составляющие: 



 

 

45 

 

- результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику 

их индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении 

планируемых результатов освоения ООП НОО 

- результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися 

основных формируемых способов действий в отношении к опорной системе 

знаний, необходимых для обучения на следующем уровне общего образования. 

 На основании этих оценок по каждому предмету делаются  следующие 

выводы об освоении основной образовательной программы начального общего 

образования: 

Вывод 1.Ученик овладел на высоком уровне опорной системой знаний, 

необходимой для продолжения образования на следующем уровне. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, причём выставлена оценка «отлично», а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении 90-100%  

заданий базового уровня. 

Вывод 2.Ученик овладел на повышенном уровне опорной системой 

знаний, необходимой для продолжения образования на следующем уровне. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, причём выставлена оценка «хорошо», а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении 66-89%  

заданий базового уровня. 

Вывод 3.Ученик овладел на базовом  уровне опорной системой знаний, 

необходимой для продолжения образования на следующем уровне. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, причём выставлена оценка «удовлетворительно», а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении 31-65% заданий базового уровня. 

Вывод 4.Ученик не овладел опорной системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для продолжения образования на следующем 

уровне. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 
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учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении 0- 30% заданий базового уровня и выставляется итоговая 

оценка «неудовлетворительно» 

Результаты итоговой оценки освоения ООП НОО необходимо фиксировать в 

индивидуальном оценочном листе обучающегося и использовать для принятия 

решения о переводе на следующий уровень общего образования (в 5-й класс). 

Индивидуальный оценочный лист может быть включён  в портфолио 

учащегося. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий 

на уровне начального общего образования конкретизирует требования ФГОС 

НОО к личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, дополняет традиционное содержание 

образовательно-воспитательных программ и служит основой для разработки примерных 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 

реализацию системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, 

является главным педагогическим инструментом и средством обеспечения 

условий для формирования у обучающихся умения учиться, развития способности 

к саморазвитию и самосовершенствованию. Умение учиться - это способность 

человека объективно обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает 

для решения актуальной для него задачи, самостоятельно (или в коллективно - 

распределенной деятельности) находить недостающие знания и эффективно 

осваивать новые умения (способы деятельности) на их основе. Сформированные 

универсальные учебные действия обеспечивают личности не только готовность и 

способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые разные задачи 

во многих сферах человеческой жизни. 

        Целью программы формирования универсальных учебных действий является 

создание условий для реализации технологии формирования УУД на начальном 

уровне общего образования средствами системы учебников «Школа России», 

раскрытие содержания универсальных учебных действий, которые будут 

сформированы на начальномуровне  обучения применительно к особенностям 

образовательного процесса МБОУ СОШ №44 хутора Новоукраинского. 

 Программа формирования универсальных учебных действий для начального 

общего образования включает: 

 -  ценностные ориентиры начального общего образования; 

 - понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в 

младшем школьном возрасте; 

 - описание возможностей содержания различных учебных предметов для 

формирования универсальных учебных действий; 

     - описание условий организации образовательной деятельности по освоению 

обучающимися содержания учебных предметов с целью развития универсальных 

учебных действий; 
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     - описание условий, обеспечивающих преемственность программы формирования 

у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и от начального к основному общему образованию. 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования. 

К ценностным ориентирам содержания образования на уровне начального 

общего образования относятся: 

• формирование основ гражданской идентичности личности на базе воспитания 

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, 

национальности, религий; 

• 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; 

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма; 

• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и  

самовоспитанию, а именно: развитие широких познавательных интересов, 

инициативы и любознательности, мотивов познания  и творчества; 

• формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности;  

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия 

ее самоактуализации. 

Обозначенные ориентиры составляют основу программыформирования УУД. 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на 

повышение эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний 

учащимися, возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, 

существенное повышение их мотивации и интереса к учёбе. 

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий на уровне 

начального общего образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на 

повышение эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний 

обучающимися, возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, 

существенное повышение их мотивации и интереса к учёбе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий 

рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности- 

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

контроль и оценка, сформированность которых является одной из составляющих 

успешности обучения в образовательной организации. 
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При оценке сформированности учебной деятельности учитывается 

возрастная специфика, которая заключается в постепенном переходе от 

совместной деятельности учителя и обучающегося к совместно-разделённой (в 

младшем школьном и младшем подростковом возрасте) и к самостоятельной с 

элементами самообразования и самовоспитания (в младшем подростковом и 

старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает 

умение учиться, т.е. способность обучающегося к саморазвитию и 

самосовершенствованию путём сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые 

знания, формировать умения и компетентности, включая самостоятельную 

организацию этой деятельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что 

универсальные учебные действия как обобщённые действия открывают 

обучающимся возможность широкой ориентации как в различных предметных 

областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание 

её целевой направленности, ценностно-смысловых и операциональных 

характеристик. Таким образом, достижение умения учиться предполагает 

полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, 

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

задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, 

контроль и оценка).  

Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности 

освоения обучающимися предметных знаний, формирования умений и 

компетентностей, образа мира и ценностно-смысловых оснований личности. 

 

Функции универсальных учебных действий: 

− обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать 

необходимые средства и способы их достижения, контролировать и оценивать 

процесс и результаты деятельности; 

− создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию; 

− обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и 

компетентностей в любой предметной области. 
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Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они 

носят надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития 

личности; обеспечивают преемственность всех уровней образовательной 

деятельности; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 

обучающегося независимо от её специально-предметного содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов УУД, соответствующих ключевым целям общего 

образования, выделяются четыре блока: личностный, регулятивный, 

познавательный и коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия      обеспечивают 

ценностносмысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и 

события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение 

выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 

личностных действий: личностное, профессиональное, жизненное 

самоопределение; смыслообразование, т. е. установление обучающимися 

связи между целью учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между 

результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она 

осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой 

смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать; нравственно-этическая 

ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания (исходя из 

социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный 

выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают 

обучающимся организацию своей учебной деятельности. К ним относятся:  

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено обучающимися, 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; 
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- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, 

другими обучающимися; 

- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и 

что ему ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная 

оценка личных результатов работы; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, волевому 

усилию (выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению 

препятствий для достижения цели. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: 

общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение 

проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение 

практических и познавательных задач с использованием общедоступных в 

начальной школе источников информации (в том числе справочников, 

энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения практических и 

познавательных задач в зависимости от конкретных условий; 

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

результатов деятельности; 

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

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных 

текстов различных жанров; определение основной и второстепенной информации; 

свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 

публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная 

оценка языка средств массовой информации; 
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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 модели); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 

- 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. 

К постановке и решению проблемы относятся: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении 

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; способность интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. 
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К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация; 

- управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его 

действий; 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих 

развитие психологических способностей личности, осуществляется в рамках 

нормативно-возрастного развития личностной и познавательной сфер ребёнка. 

Процесс обучения задаёт содержание и характеристики учебной деятельности 

ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных 

универсальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий 

«высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия 

определяются его отношениями с другими видами учебных действий и общей 

логикой возрастного развития. Из общения и сорегуляции развивается 

способность ребёнка регулировать свою деятельность. Из оценок окружающих и в 

первую очередь оценок близкого взрослого формируется представление о себе и 

своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и 

Я-концепция как результат самоопределения. Из ситуативно-познавательного и 

внеситуативно-познавательного общения формируются познавательные действия 

ребёнка. 

Содержание, 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. 

Именно поэтому становлению коммуникативных универсальных учебных 

действий в программе развития универсальных учебных действий следует уделить 
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особое внимание. 

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и 

развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и 

регулятивных) претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, 

кооперации и сотрудничества проектирует определённые достижения и 

результаты ребёнка, что вторично приводит к изменению характера его общения и 

Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом 

достижения успеха и оказывают влияние как на эффективность самой 

деятельности и коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование и 

самоопределение обучающегося. 

Основу определения универсальных учебных действий составили Примерная 

основная образовательная программа, планируемые результаты освоения 

основной образовательной программы и  концепция системы учебников «Школа 

России». 

Формирование УУД средствами системы учебников «Школа России» 

обеспечивается за счёт реализации следующих приоритетных целей:  

1. Обеспечение возможностей для получения качественного начального 

общего образования. Эта цель реализуется двумя путями:  

1) дифференциацией обучения и коррекционно-развивающейдеятельностью учителя. 

Для этого используется диагностика и специальная методика оценки, 

разработанная авторами системы учебников «Школа России»;  

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, 
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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 религиозных культур и светской этики», а также программ 

внеурочной деятельности школьников. 

4.Сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонациональной России. Особое внимание уделяется формированию интереса 

к истории родного края, воспитанию культуры взаимоотношений и толерантности. 

Реализация данной цели обеспечивается в процессе изучения русского языка, 

литературного чтения, постижения основ духовно-нравственной культуры 

народов России.  

5.Сохранение здоровья, поддержка индивидуального развития, 

формирование правил здорового образа жизни. Реализация этой цели 

обеспечивается системой оздоровительных мероприятий, проводимых в 

образовательном учреждении: ежедневные уроки двигательной активности, 

проходящие на улице; а также правильная организация проведения урока, не 

допускающая переутомления учащихся — проведение игр, физминутки. 

6.Формирование учебной деятельности школьника. Эта цель 

образовательного процесса в образовательном учреждении достигается с 

помощью использования средств обучения в системе «Школа России», 

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»).  

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает 

определённые возможности для формирования универсальных учебных действий. 
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2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов системы «Школа России» 

 Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение 

задач общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития 

обучающихся, реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в 

ходе изучения обучающимися системы учебных предметов и дисциплин, в 

метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и 

решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

На уровне начального общего образования при организации 

образовательной деятельности особое значение имеет обеспечение 

сбалансированного развития у обучающихся логического, наглядно-образного и 

знаково-символического мышления, исключающее риск развития формализма 

мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную роль в 

этом играют такие дисциплины, как «Литературное чтение», «Технология», 

«Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся 

раскрывает определённые возможности для формирования универсальных 

учебных действий. 

Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Изучение русского 

языка создаёт условия для формирования «языкового чутья» как результата 

ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре родного 

языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций 

речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

Требования к результатам изучения учебного предмета «Литературное 

чтение» включают формирование всех видов универсальных учебных действий 

личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом 

развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение – осмысленная, творческая духовная деятельность, 

обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной 

литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией 

восприятия художественной литературы является трансляция духовно-

нравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных 

личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев 

литературных произведений. На уровне начального общего образования важным 

средством организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям 

произведения и отображаемой действительности является выразительное чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование 
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следующих универсальных учебных действий: 

− смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 

учащегося в системе личностных смыслов; 

− самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» сгероями 

литературных произведений посредством эмоционально-действенной 

идентификации; 

− основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим 

историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания 

гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её 

граждан; 

− эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

− нравственно-этического оценивания через выявление морального 

содержания и нравственного значения действий персонажей; 

− эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с 

героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и 

мнений; 

− умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий 

и поступков персонажей; 

− умения произвольно и выразительно строить контекстную речь сучётом 

целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя 

аудиовизуальные средства; 

− умения устанавливать логическую причинно-следственную 

последовательность событий и действий героев произведения; 

− умения строить план с выделением существенной и дополнительной 

информации. 

«Английский язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных 

действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося.  

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других 

народов и мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры 

создаёт необходимые условия для формирования личностных универсальных 

действий – формирования гражданской идентичности личности, преимущественно 

в её общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и 

толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном 

диалоге. 

Изучение английского языка способствует развитию общеучебных 

познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение 

субъекта и предиката текста; понимание смысла текста и умение прогнозировать 

развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного 

текста; сочинение оригинального текста на основе плана). 
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На уровне начального общего образования учебный предмет  «Математика» 

является основой развития у обучающихся познавательных универсальных 

действий, в первую очередь логических и алгоритмических.  

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у 

школьников формируются учебные действия планирования последовательности 

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

способа достижения поставленной цели; использования знаково-символических 

средств для моделирования математической ситуации, представления 

информации; сравнения и классификации (например, предметов, чисел, 

геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет 

математика для формирования общего приёма решения задач как универсального 

учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этом уровне 

образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему социально 

принятых  знаков и символов, существующих в современной культуре и 

необходимых как для обучения, так и для его социализации. 

Предмет «Окружающий мир» выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины 

природного и социокультурного мира, отношений человека с природой, 

обществом, другими людьми, государством, осознания своего места в обществе, 

создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и 

формирования российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета 

«Окружающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-

ценностного и деятельностного компонентов гражданской российской 

идентичности: 

- формирование умения различать государственную символику Российской 

Федерации и Краснодарского края, описывать достопримечательности столицы и 

края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, 

Краснодарский край, город Краснодар; ознакомление с особенностями некоторых 

зарубежных стран; 

- формирование основ исторической памяти — умения различать  в 

историческом времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных 

исторических событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за 

славу и достижения своего народа и России; умения фиксировать в 

информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 
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- формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры 

учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного 

поведения; 

- развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений 

человека с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 

способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, 

пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления 

физического, психического и психологического здоровья. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию 

общепознавательных универсальных учебных действий: 

• овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая 

умения поиска и работы с информацией; 

• формированию действий замещения и моделирования (использования  

готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и 

создания моделей); 

• формированию логических действий сравнения, подведения подпонятия, 

аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств; установления причинно-

следственных связей в окружающем мире, в том числе на многообразном 

материале природы и культуры родного края. 

«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения программы обучающимися происходит в процессе 

активного восприятия и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной 

грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающихся: 

хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, 

пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных 

представлений. 

Личностные результаты освоения программы должны отражать: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

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

этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии культур; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 
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- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование творческой активности и познавательного интереса при 

решении учебных задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к 

культурным и духовным ценностям. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы 

готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание 

ценности отечественных национально-культурных традиций, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности, уважение к истории и духовным 

традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки в 

жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии человека. В процессе 

приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности 

обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть 

окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, 

выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных 

произведений, использовать музыкальные образы при создании театрализованных 

и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и 

инструментальных произведений, в импровизации. 

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое 

отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, 

интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать 

позитивную самооценку, самоуважение, основанные на реализованном 

творческом потенциале, развитии художественного вкуса, осуществлении 

собственных музыкально-исполнительских замыслов. 

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого 

человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений 

жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в 

процессе музыкально-творческой деятельности. Реализация программы  

обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие 

коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, 

способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. 

Обучающиеся научатся организовывать культурный досуг, 

самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе, на основе 
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домашнегомузицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, 

родителями. 

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной 

культуры; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

учебной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата в различных 

видах музыкальной деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в 

процессе освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

- использование знаково-символических средств представления информации 

в процессе освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной 

грамоты; 

- 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 и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета; в том числе и анализировать звуки, готовить свое выступление 

и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев 

логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления 

аналогий в процессе интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа 

музыкальных произведений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в 

процессе освоения учебного предмета «Музыка»; 

- 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 и познавательными задачами и технологиями 
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учебного предмета; в том числе умение фиксировать (записывать) в цифровой 

форме измеряемые величины и анализировать звуки, готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в 

процессе слушания и освоения музыкальных произведений различных жанров и 

форм; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий, 

формирующихся в процессе совместной творческой и коллективной хоровой и 

инструментальной деятельности; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с 

содержанием учебного предмета «Музыка»; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами, 

в процессе привлечения интегративных форм освоения учебного предмета 

«Музыка». 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить 

универсальные учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве в познавательной 

и практической деятельности. 

Специфика предмета «Технология» и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлена: 

- ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 

- значением универсальных учебных действий моделирования и 

планирования, которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе  

выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на 

конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, 

задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и 

позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 
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- специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки 

предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 

психологических новообразований младшего школьного возраста -умении 

осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией 

как осознанием содержания и оснований выполняемой деятельности; 

- широким использованием форм группового сотрудничества и проектных 

форм работы для реализации учебных целей курса; 

- формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности 

обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

- формирование картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения на основе развития способности 

обучающегося к моделированию и отображению объекта и процесса его 

преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, чертежей); 

- развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование 

(умение составлять план действий и применять его для решения задач); 

прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях 

выполнения действия); контроль, коррекция и оценка; 

- формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразующих действий; 

- развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

- развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе 

организации совместно-продуктивной деятельности; 

- развитие эстетических представлений и критериев на основе 

изобразительной и художественной конструктивной деятельности; 

- формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, 

творческой самореализации на основе эффективной организации 

предметно-преобразующей символико-моделирующей деятельности; 

- ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным 

значением, историей их возникновения и развития как первыйуровень 

формирования готовности к предварительному профессиональному 
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самоопределению; 

- формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с 

правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении 

информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу 

познания учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам. 

Предмет «Физическая культура» обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 

- основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 

гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

- освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности 

принять на себя ответственность; 

 - развитие мотивации достижения и готовности к преодолению 

трудностей на основе конструктивных стратегий совладания и умения 

мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

- освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

- в области регулятивных действий развитию умений планировать, 

регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 

- в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, 

ориентации на партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта 

— формированию умений планировать общую цель и пути её достижения; 

- договариваться в отношении целей и способов действия, распределения 

функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать 

конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах 

достижения общего результата). 
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у обучающихся на уровне начального общего образования 

(система «Школа России») 

Формирование УУД при обучении грамоте и письму 

Курс «Обучение грамоте» является первым этапом в системе изучения 

русского языка и литературного чтения в начальной школе. С обучения грамоте 

начинается учеба в школе, а это значит, что именно в процессе обучения грамоте 

начинается реализация положений системно-деятельностного подхода — основы 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования: 

• учет индивидуальных, возрастных и психологических особенностей 

обучающихся; 

• учет различных видов деятельности учащихся и форм общения педагогов с 

детьми для решения целей образования и воспитания; 

• обеспечение преемственности дошкольного и начального образования. 

Эти положения стандарта нашли свое отражение в ориентации на свойственные 

первоклассникам возрастные особенности мышления и деятельности: 

• переход от свойственного дошкольникам наглядно-образного мышления к 

логическому; 

• переход от ведущей в дошкольном возрасте игровой деятельности к 

деятельности учебной. 

При обучении грамоте первоклассники овладевают первоначальными 

знаниями в области родного языка, обучаются чтению и письму и при этом учатся 

учиться. 

Поскольку знакомство с русским языком является одной из важнейших 

областей познания окружающей действительности, то с обучения грамоте, как 

первомуровне изучения русского языка, начинается знакомство с этой областью. 

А тексты, которые читают первоклассники на уроках, существенно расширяют их 

запас знаний и представлений об окружающем. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Основным ценностным ориентиром при построении курса обучения грамоте 

является его направленность на формирование у первоклассников умения учиться. 

Учитывая переходный этап от дошкольного к школьному возрасту в период 

обучения грамоте у первоклассников должны быть сформированы: достаточно 

высокий уровень произвольности, умение планировать и контролировать 

собственные действия, умение сосредоточиться на поставленной педагогом 

задаче, высокий уровень активности и инициативности, проявление 
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самостоятельности в работе, умение оценить правильность выполнения 

собственной работы, позитивное отношение к школе и к учебной работе.  

Еще одним ценностным ориентиром при построении курса является 

направленность обучения на понимание первоклассниками того, что язык 

представляет собой основное средство человеческого общения. Обучение грамоте 

как первый уровень изучения русского языка направлено на формирование 

коммуникативной компетенции учащихся -развитие устной и письменной речи, 

монологической и диалогической речи, а также первоначальных навыков 

грамотного письма.  

В процессе обучения грамоте большое внимание уделяется формированию 

наглядно-образного и логического мышления учащихся. Это происходит 

благодаря тому месту, которое занимает в курсе моделирование звукового состава 

слова, моделирование состава предложения. Все предметные знания дети 

получают не в виде готовых формулировок или уже представленных в учебнике 

моделей, а в процессе обучения самостоятельному построению моделей. При этом 

первоклассники учатся новому способу мышления, постепенно переходя от 

наглядно-действенного и наглядно-образного мышления к логическому. В то же 

время самостоятельное построение моделей дает возможность формировать у 

первоклассников важнейший компонент учебной деятельности — контроль и 

самоконтроль за правильностью выполнения каждого задания, а вслед за этим и 

умение самостоятельно оценивать правильность или неправильность каждого 

выполненного действия. В процессе обучения грамоте первоклассники прежде 

всего учатся думать, анализировать, сравнивать, искать сходство и различие, 

осознавать, как это делается, доказывать свою точку зрения, т.е. дети овладевают 

метапредметными учебными действиями и при этом осваивают все необходимые 

знания в области русского языка. 

 Все знания, которые первоклассники получают при обучении грамоте, 

закрепляются в специально разработанных для этого курса играх, являющихся 

обязательным и важнейшим компонентом каждого урока. Это делает процесс 

обучения интересным и увлекательным для детей, обеспечивая в том числе и 

мягкую адаптацию к школьному обучению.  

 Важнейшим ценностным ориентиром курса обучения грамоте является его 

личностно-ориентированная направленность. Это достигается тем, что каждая 

учебная задача представлена на разных уровнях сложности: часть 

первоклассников овладевает решением новой учебной задачи, работая вместе с 

учителем, часть учеников это же задание выполняет самостоятельно, а учащиеся, 

наиболее успешно усваивающие материал, решают эту же учебную задачу на 

более сложном материале. Содержание включает в себя материал для 

первоклассников, которые пришли в школу, совершенно не умея читать; для 



 

 

67 

 

учащихся, читающих по слогам и для хорошо читающих учеников. Такое 

построение курса и процесса обучения приводит к формированию личностного 

смысла учения и развитию учебной мотивации, что также является одним из 

важнейших требований Федерального государственного образовательного 

стандарта. 

Важной особенностью построения курса и еще одной его целевой 

установкой является направленность работы не только на отработку технической 

стороны чтения, но и на осознанность чтения, что позволяет заложить основы 

будущей читательской компетентности.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

курса «Обучение грамоте» 

В процессе обучения грамоте закладываются основы формирования таких 

важнейших сторон личности младшего школьника, как 

• любознательность, активность и заинтересованность в познании мира;  

• способность к организации собственной деятельности;  

• доброжелательность, умение слушать и слышать собеседника, обосновывать 

свою позицию, высказывать свое мнение. 

Направленность обучения грамоте на формирование умения учиться позволяет 

заложить основу работы над достижением таких личностных результатов, как:  

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками;  

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

 В процессе обучения чтению текстов учащимся задаются вопросы, которые не 

имеют однозначного ответа, они предполагают серьезное обдумывание, 

размышление, умение четко сформулировать свою точку зрения и отстоять ее, 

приводя доказательства из текста. Таким образом, реализуются такие требования 

Федерального Государственного образовательного стандарта к личностным 

результатам, какформирование уважительного отношения к иному мнению;  

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Содержание и построение курса обучения грамоте дает возможность углубленно 

заниматься формированием таких метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, как: 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления;  

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 
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действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

• формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха;  

• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

• использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов;  

• использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, 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; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

Важно отметить, что обучение грамоте — только первый этап работы над 

достижением данных метапредметных результатов. В полном объеме они могут 

быть достигнуты только к окончанию начальной школы совместными усилиями 

всех учебных предметов.  

 

 

Универсальные учебные действия, формируемые в процессе освоения 

предметного содержания курса «Обучение грамоте» 

Слово и предложение 

• моделировать состав предложения;  

• корректировать предложения, содержащие смысловые ошибки;  

• выделять существенные признаки, синтезировать их: различать слово и  

предложение; определять, находить задуманное слово по его лексическому 

значению;  

• контролировать этапы своей работы, оценивать процесс и результат  

выполнения задания. 

Фонетика 

• моделировать звуковой состав слова, отражая в модели качественные  

характеристики звуков;  

• сравнивать, сопоставлять слова, различающиеся одним или  



 

 

69 

 

несколькими звуками; 

• классифицировать: звуки по заданному основанию (твёрдые и мягкие  

согласные звуки; гласные — согласные и т. д.); слова по количеству слогов и 

месту ударения; 

• анализировать предложенную модель звукового состава слова,  

подбирать слова, соответствующие заданной модели;  

• обосновывать выполняемые и выполненные действия;  

• осуществлять развернутые действия контроля и самоконтроля:  

сравнивать построенную модель с образцом; 

• контролировать этапы своей работы, оценивать процесс и результат  

выполнения задания;  

• находить и исправлять ошибки, допущенные при проведении звукового 

анализа, ошибки, допущенные при делении слов на слоги, в определении ударного 

звука; 

• объяснять причину допущенной ошибки. 

Графика  

• соотносить звук и соответствующую ему букву;  

• обозначать гласные звуки буквами, объясняя выбор буквы  

гласного звука в зависимости от твердости или мягкости предшествующего 

согласного;  

• соотносить звуко-буквенную модель (модель звукового состава  

слова с проставленными в ней гласными буквами) со словами — названиями 

картинок; 

• дифференцировать буквы, обозначающие близкие по акустико- 

артикуляционным признакам согласные звуки; буквы, имеющие оптическое и 

кинетическое сходство;  

• классифицировать слова в зависимости от способа обозначения  

звука [й’];  

• структурировать последовательность слов в алфавитном порядке;  

• находить и исправлять ошибки, допущенные при обозначения  

звука буквой;  

• объяснять причину допущенной ошибки. 

Чтение  
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• применять знание позиционного принципа чтения при чтении прямых 

слогов;  

• сравнивать слова, получающиеся при изменении одной гласной буквы; 

• осознавать смысл прочитанного;  

• находить содержащуюся в тексте информацию;  

• определять основную мысль прочитанного произведения;  

• обсуждать прочитанный текст с одноклассниками; 

• аргументировать свое мнение при обсуждении содержания текста;  

• формулировать простые выводы на основе информации, содержащейся  

в тексте;  

• интерпретировать информацию, представленную в тексте в явном и  

неявном виде; 

• использовать два вида чтения: орфографическое и орфоэпическое в  

зависимости от целей. 

Восприятие художественного произведения 

• осознавать смысл текста при его прослушивании;  

• понимать информацию, содержащуюся в воспринимаемом на слух  

тексте;  

• определять основную мысль текста;  

• различать стихотворения, рассказы, сказки на основании  

отличительных особенностей данных жанров. 

Письмо  

• анализировать систему ориентиров на страницах прописей (точка  

начала движения, стрелка, указывающая направление движения) и следовать 

данным ориентирам;  

• составлять алгоритм предстоящих действий;  

• объяснять последовательность своих действий; 

• моделировать буквы из набора элементов; 

• анализировать деформированные буквы, определять недостающие  

элементы, реконструировать буквы; 

• группировать буквы по разным основаниям: по наличию в них определенных 

элементов; по сходству обозначаемых ими звуков; 

• осознавать смысл написанного; 

• контролировать собственное написание, сравнивая его с предложенным 

образцом;  

• контролировать этапы своей работы при списывании;  
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• принимать участие в обсуждении критериев для оценивания  

написанного;  

• оценивать собственное написание с учетом выработанных критериев  

(разборчивое аккуратное начертание букв). 

Орфография и пунктуация 

• группировать слова, которые пишутся с заглавной или со строчной  

буквы, объяснять свои действия;  

• применять изученные правила при списывании слов и предложений,  

при письме под диктовку;  

• осознавать алгоритм списывания;  

• контролировать и уметь объяснить собственное написание,  

соответствующее изученным правилам; 

• использовать орфографическое чтение как средство контроля за 

правильностью написанного;  

• исправлять допущенные на изученные правила ошибки и объяснять  

свои действия.  

Развитие речи 

• строить устное речевое высказывание;  

• составлять небольшой текст с опорой на серию сюжетных картинок; на 

сюжетную картинку;  

• составлять небольшие описательные и повествовательные рассказы; 

• участвовать в учебном диалоге; 

• осознавать недостаточность имеющейся информации, задавать  

учителю и одноклассникам вопросы;  

• включаться в совместную работу;  

• высказывать собственное мнение и обосновывать его.  

 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Русский язык» 

Личностные УУД Регулятивные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

1 КЛАСС 

самоопределение: осуществление умение инициативное 
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система заданий, 

нацеленная на 

децентрацию 

младшего 

школьника, 

ориентирующая 

его на учет чужой 

точки зрения, на 

оказание 

интеллектуальной 

помощи сквозным 

героям, которые в 

этом нуждаются 

при решении 

трудных 

задачсмыслообраз

ование и 

нравственно-

этическая 

ориентация: 

организация 

участия детей в 

действиях 

интриги, 

содержащей 

гуманистический 

пафос 

восстановления 

нарушенного 

порядка, любви ко 

всему живому, 

ориентирующей 

младшего 

школьника 

помогать героям-

животным, 

попавшим в плен, 

и решать с этой 

целью разные 

интеллектуальные 

задачи. 

контроля 

процесса и 

результатов 

деятельности; 

самоконтроль 

процесса и 

результатов 

деятельности 

применять 

правила и 

пользоваться 

инструкциями и 

освоенными 

закономерностям

и; 

умение ставить, 

формулировать и 

решать 

проблемы; 

обучение работе с 

разными видами 

информации 

(ориентирование 

в учебнике и 

тетради, работа с 

дидактическими 

иллюстрациями, с 

моделями); 

поиск и фиксация 

информации – 

формирование 

умения искать 

информацию в 

учебной книге; 

понимание и 

преобразование 

информации; 

применение и 

представление 

информации; 

оценка 

достоверности 

получаемой 

информации; 

сотрудничество 

(работа в парах и 

группах); 

коммуникация как 

взаимодействие 

(учёт позиции 

собеседника) 
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моделирование; 

подведение под 

понятие и 

правило; 

моделирование; 

сравнение 

 

2 КЛАСС 

самоопределение: 

система заданий, 

нацеленная на 

децентрацию 

младшего 

школьника, 

ориентирующая 

его на учет чужой 

точки зрения, на 

оказание 

интеллектуальной 

помощи сквозным 

героям, которые в 

этом нуждаются 

при решении 

трудных задач; 

смыслообразовани

е и нравственно-

этическая 

ориентация – 

организация 

участия детей в 

действиях 

интриги, 

ориентирующего 

младшего 

школьника 

помогать героям 

интриги с целью 

решить 

контроль и 

самоконтроль 

учебных 

действий; 

самоконтроль 

процесса и 

результатов 

деятельности: 

понимание 

того, что 

можно 

апеллировать к 

правилу для 

подтверждения 

своего ответа 

или того 

решения, с 

которым 

ученик 

соглашается; 

проверять 

выполненную 

работу, 

используя 

правила и 

словари, а 

также 

самостоятельно 

выполнять 

умения поиска 

информации в 

учебных 

словарях; 

умения читать 

дидактические 

иллюстрации; 

работа с 

информацией, 

представленной в 

табличной форме; 

анализ и 

интерпретация 

информации; 

применение и 

представление 

информации; 

оценка 

получаемой 

информации; 

моделирование; 

подведение под 

понятие  и 

правило; 

установление 

причинно-

инициативное 

сотрудничество 

(работа в парах и 

группах): 

умение 

распределять работу 

между собой и 

соседом, выполнять 

свою часть работы, 

осуществлять 

взаимопроверку 

выполненной 

работы; выполнять 

работу по цепочке; 

в рамках 

коммуникации как 

взаимодействия – 

видеть разницу 

между двумя 

заявленными 

точками зрения, 

двумя позициями и 

мотивированно 

присоединяться к 

одной из них; 

использовать 

правила, таблицы, 

модели для 

подтверждения 
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интеллектуальные 

задачи; 

формирование 

умения 

ориентироваться в 

социальных ролях 

и межличностных 

отношениях; 

формирование 

базовых 

эстетических 

ценностей; 

формирование 

опыта 

нравственных и 

эстетических 

переживаний 

работу над 

ошибками. 

 

следственных 

связей; 

умения 

осуществлять 

сравнение и 

выделять общее и 

различное; 

умение работать с 

несколькими 

источниками 

информации 

(учебная книга, 

тетрадь) 

своей позиции или 

высказанных 

героями точек 

зрения. 

 

3 КЛАСС 

формирование 

умения 

школьников 

ориентироваться в 

социальных ролях 

и межличностных 

отношениях 

(умение владеть 

важнейшими 

коммуникативным

и основами, 

регулирующими 

общение детей и 

взрослых; а также 

детей между 

собой); 

формирование, 

ценностно-

смысловой 

ориентации 

контроль и 

самоконтроль 

учебных 

действий; 

самоконтроль 

процесса и 

результатов 

деятельности 

умение  работать 

с разными видами 

информации: 

поиск 

информации в 

словарях; работа 

с информацией, 

представленной в 

табличной форме;  

формирование 

умения 

пользоваться 

инструкциями; 

анализ и 

интерпретация 

информации; 

применение и 

представление 

информации; 

в рамках 

инициативного 

сотрудничества: 

работать с соседом 

по парте, в малой 

группе, в большой 

группе — 

распределять между 

собой работу и 

роли, выполнять 

свою часть работы и 

встраивать ее в 

общее рабочее поле; 

в рамках 

коммуникации как 

взаимодействия: 

понимать основание 

разницы между 

двумя заявленными 

точками зрения, 
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(наблюдательност

и, способности 

любить и ценить 

окружающий мир, 

открывать для 

себя новое, 

удивительное и 

привычном и 

обычном); 

формирование 

базовых 

эстетических 

ценностей 

(эстетических 

переживаний, 

эстетического 

вкуса, 

представления о 

красоте и 

целостности 

окружающего 

мира); 

формирование 

опыта 

нравственных и 

эстетических 

переживаний 

подведение под 

правило; 

умения 

осуществлять 

сравнение и 

выделять общее и 

различное; 

умение ставить, 

формулировать и 

решать проблемы 

как некоего 

целого, 

включающего 

целый ряд 

логических 

шагов; 

двумя позициями и 

мотивированно 

присоединяться к 

одной из них или 

отстаивать 

собственную точку 

зрения; находить в 

учебнике 

подтверждение 

своей позиции, 

используя для этой 

цели в качестве 

аргументов 

словарные статьи, 

правила, таблицы, 

модели 

 

4 КЛАСС 

формирование 

умения 

школьников 

ориентироваться в 

социальных ролях 

и межличностных 

отношениях 

(умение 

соотносить 

поступки и 

события с 

контроль и 

самоконтроль 

учебных 

действий; 

самоконтроль 

процесса и 

результатов 

деятельности; 

контроль с 

проверкой 

умения работать с 

разными видами 

и источниками 

информации; 

умение работать с 

инструкциями; 

умение 

преобразовывать 

полученную 

информацию, 

в рамках 

инициативного 

сотрудничества – 

владение разными 

формами учебной 

кооперации (работа 

вдвоем, в малой 

группе, в большой 

группе) и разными 

социальными 

ролями (ведущего и 
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принятыми 

этическими 

принципами, 

владеть 

коммуникативным

и основами, 

регулирующими 

общение детей и 

взрослых, а также 

детей между 

собой); 

формирование 

ценностно-

смысловой 

ориентации 

(способность 

ценить мир 

природы и 

человеческих 

отношений, 

умение выделять 

нравственный 

аспект поведения 

герое текста и 

сквозных героев 

учебника, 

способность 

оценить 

содержание 

учебного 

материала, исходя 

из социальных и 

личностных 

ценностей, умение 

сделать 

личностный 

моральный 

выбор); 

формирование 

базовых историко-

работы соседа 

по парте или с 

выполнением 

работы над 

ошибками. 

использовать ее и 

применять в 

новых условиях; 

умение работать с 

учебным текстом: 

выделять 

информацию, 

заданную 

аспектом, менять 

аспект 

рассмотрения в 

зависимости от 

учебной задачи; 

 

исполнителя); 

в рамках 

коммуникации как 

взаимодействия: 

понимание 

оснований для 

разных заявленных 

точек зрения, 

позиций и умение 

мотивированно и 

корректно 

присоединяться к 

одной из них или 

аргументировано 

высказывать 

собственную точку 

зрения; умение 

корректно 

критиковать 

альтернативную 

позицию; 

умение 

использовать весь 

наработанный 

инструментарий для 

подтверждения 

собственной точки 

зрения (словари, 

таблицы, правила, 

языковые модели и 

схемы). 
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культурных 

представлений и 

гражданской 

идентичности 

школьников; 

формирование 

базовых 

эстетических 

ценностей 

(эстетических 

переживаний, 

эстетического 

вкуса, 

представления о 

красоте и 

целостности 

окружающего 

мира); 

формирование 

опыта 

нравственных и 

эстетических, 

переживаний 

 

Формирование УУД средствами учебного предмета 

 «Литературное чтение» 

Личностные УУД Регулятивные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

1 КЛАСС 

самоопределение: 

на основе 

выполнения 

система заданий, 

ориентирующая 

младшего 

школьника 

контроль и 

самоконтроль 

процесса и 

результатов 

учебной 

деятельности; 

понимание того, 

поиск и выделение 

необходимой 

информации 

(работа с текстом и 

иллюстрациями): 

перечитывание 

текста с разными 

инициативное 

сотрудничество: 

чтение по цепочке 

или по ролям; 

коммуникация как 

взаимодействие 

(интеллектуальный 



 

 

78 

 

оказывать помощь 

сквозным героям, 

которые в этом 

нуждаются при 

решении; 

смыслообразование 

и нравственно-

этическая 

ориентация: на 

основе чтения 

стихотворных 

текстов, в которых 

в шуточной форме 

обсуждаются 

серьезные 

проблемы 

родительской 

любви и 

взаимоотношений 

родителей  и детей 

что можно по-

разному отвечать 

на вопрос и 

пытаться 

апеллировать к 

тексту для 

подтверждения 

того ответа, с 

которым ученик 

соглашается. 

 

задачами; 

работа с 

маркированными в 

тексте 

буквосочетаниями, 

словами и 

строчками; 

работа с 

дидактическими 

иллюстрациями; 

анализ объектов с 

целью выделения в 

них существенных 

признаков (сказки, 

стихи и т.п.); 

подведение под 

понятие; 

установление 

причинно-

следственных 

связей; 

умение 

ориентироваться в 

учебной книге — 

читать язык 

условных 

обозначений; 

находить 

выделенный 

фрагмент текста, 

выделенные 

строчки и слова на 

странице и 

развороте; 

находить в 

специально 

выделенном 

разделе (конце 

аспект 

коммуникации) – 

учет позиции 

собеседника: 

обоснование 

строчками из текста 

заявленного 

«чужого» мнения; 

понимание разных 

оснований для 

оценки одного и 

того же текста; 
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учебника) нужную 

иллюстрацию; 

работать с двумя 

источниками 

информации 

(учебной книгой и 

рабочей тетрадью; 

учебной книгой и 

хрестоматией) 

сопоставлять 

условные 

обозначения 

учебника и рабочей 

тетради, учебника 

и хрестоматии; 

находить нужный 

раздел рабочей 

тетради и 

хрестоматии. 

 

2 КЛАСС 

смыслообразование 

и нравственно-

этическая 

ориентация на 

основе чтения  

поэтических и 

прозаических 

текстов: 

формирование 

базовых 

нравственных 

ценностей; 

формирование 

базовых 

эстетических и 

экологических 

ценностей, в 

контроль и 

самоконтроль 

учебных 

действий; 

самоконтроль 

процесса и 

результатов 

деятельности: 

понимание того, 

что можно 

апеллировать к 

правилу для 

подтверждения 

своего ответа 

или того 

решения, с 

которым ученик 

поиск и выделение 

необходимой 

информации в 

словарях; 

работа с 

хрестоматией с 

целью поиска 

конкретного 

произведения и 

выполнения 

задания; 

перечитывание 

текста с разными 

задачами: оценка 

смысла всего 

текста по его 

названию, 

в рамках 

инициативного 

сотрудничества: 

работать с соседом 

по парте: 

распределять 

работу между собой 

и соседом, 

выполнять свою 

часть работы, 

осуществлять 

взаимопроверку 

выполненной 

работы; выполнять 

работу по цепочке; 

в рамках 

коммуникации как 

взаимодействия: 
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которых 

формируется 

представление о 

том, что красота — 

это то, что вокруг, 

необходимо лишь 

научиться ее 

обнаруживать 

соглашается; 

проверять 

выполненную 

работу, 

используя 

правила и 

словари, а также 

самостоятельно 

выполнять 

работу над 

ошибками; 

 

 

определение темы 

и главной мысли 

текста, поиск 

нужных частей 

текста, нужных 

строчек; 

работа с 

дидактическими 

иллюстрациями; 

анализ объектов с 

целью выделения в 

них существенных 

признаков; 

установление 

причинно-

следственных 

связей 

видеть разницу 

между двумя 

заявленными 

точками зрения, 

двумя позициями и 

мотивированно 

присоединяться к 

одной из них; 

нахождение в 

тексте 

подтверждение 

высказанным 

героями точкам 

зрения. 

 

3 КЛАСС 

Самоопределение, 

смыслообразование 

и нравственно-

этическая 

ориентация на 

основе чтения 

поэтических и 

прозаических 

текстов: 

формирование 

базовых 

нравственных 

ценностей; 

формирование 

базовых 

эстетических и 

экологических 

ценностей 

умение 

осуществлять 

самоконтроль и 

контроль 

некоторых 

этапов 

выполнения 

работы и 

полученного 

результата. 

 

поиск и выделение 

необходимой 

информации в 

словарях и 

хрестоматии; 

перечитывание 

текста с разными 

задачами: оценка 

смысла всего 

текста по его 

названию, 

определение темы 

и главной мысли 

текста, поиск 

нужных частей 

текста, нужных 

строчек, 

литературных 

приемов 

(сравнения, 

В области 

коммуникативных 

УУД обучаемый 

научится в рамках 

инициативного 

сотрудничества: 

работать с соседом 

по парте, в малой 

группе, в большой 

группе – 

распределять 

работу и роли, 

выполнять свою 

часть работы и 

встраивать ее в 

общее рабочее 

поле; в рамках 

коммуникации как 

взаимодействия: 

понимать 
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 олицетворения, 

контраста); 

работа с 

дидактическими 

иллюстрациями; 

поиск нужной 

библиографической 

и содержательной 

информации при 

помощи страницы 

«Содержание» в 

учебнике, а также в 

других пособиях; 

анализ объектов с 

целью выделения в 

них существенных 

признаков; 

подведение под 

понятие 

основание разницы 

между двумя 

заявленными 

точками зрения, 

двумя позициями и 

мотивированно 

присоединяться к 

одной из них или 

пробовать 

высказывать 

собственную точку 

зрения; находить в 

тексте 

подтверждение 

высказанным 

героями точкам 

зрения. 

 

4 КЛАСС 

Самоопределение, 

смыслообразование 

и нравственно-

этическая 

ориентация на 

основе чтения 

поэтических и 

прозаических 

текстов: 

формирование 

базовых 

нравственных 

ценностей; 

формирование 

базовых 

эстетических и 

экологических 

контроль и 

самоконтроль 

учебных 

действий; 

самоконтроль 

процесса и 

результатов 

деятельности; 

контроль с 

проверкой 

работы соседа по 

парте или с 

выполнением 

работы над 

ошибками; 

самоконтроль и 

умение выделять 

информацию, 

заданную аспектом 

рассмотрения, и 

удерживать 

заявленный аспект; 

умение быстро 

менять аспект 

рассмотрения; 

свободно 

ориентироваться в 

текущей учебной 

книге и в других 

книгах комплекта, 

в периодических 

изданиях; в фонде 

школьной 

библиотеки: уметь 

в рамках 

инициативного 

сотрудничества: 

освоение разных 

форм учебной 

кооперации (работа 

вдвоем, в малой 

группе, в большой 

группе) и разных 

социальных ролей 

(ведущего и 

исполнителя); 

в рамках 

коммуникации как 

взаимодействия – 

умение понимать 

основания разницы 
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ценностей; 

базовых историко-

культурных 

представлений и 

гражданской 

идентичности 

 

контроль за 

ходом 

выполнения 

работы и 

полученным 

результатом. 

 

находить нужную 

информацию и 

использовать ее в 

разных учебных 

целях; свободно 

работать с разными 

источниками 

информации 

(представленными 

в текстовой форме, 

в виде 

произведений 

изобразительного и 

музыкального 

искусства). 

 

между заявленными 

точками зрения, 

позициями и 

мотивированно и 

корректно 

присоединяться к 

одной из них или 

аргументированно 

высказывать 

собственную точку 

зрения; корректно 

критиковать 

альтернативную 

позицию. 

 

 

 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Математика» 

В соответствии с требованиями, предъявляемыми ФГОС НОО, учебный 

материал курса по математике нацелен на создание условий для формирования 

личностных и универсальных (метапредметных) учебных действий. 

 

Личностные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

1 КЛАСС 

Определять и 

высказывать под 

руководством 

педагога самые 

простые общие 

для всех людей 

правила 

поведения при 

сотрудничестве 

(этические 

Определять и 

формулировать 

цель деятельности 

на уроке с 

помощью учителя. 

Проговаривать 

последовательност

ь действий на 

подводить под 

понятие 

(формулировать 

правило) на 

основе выделения 

существенных 

признаков, 

владеть общими 

приемами 

Донести свою 

позицию до других: 

оформлять свою 

мысль в устной и 

письменной речи 

(на уровне одного 

предложения или 

небольшого текста). 

Слушать и 
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нормы). 

В предложенных 

педагогом 

ситуациях 

общения и 

сотрудничества, 

опираясь на 

общие для всех 

простые правила 

поведения, делать 

выбор, при 

поддержке других 

участников 

группы и 

педагога, как 

поступить. 

Средством 

достижения этих 

результатов 

служит 

организация на 

уроке парно-

групповой 

работы. 

 

уроке. 

Учиться 

высказывать своё 

предположение 

(версию) на основе 

работы с 

иллюстрацией 

учебника. 

Учиться работать 

по предложенному 

учителем плану. 

Средством 

формирования этих 

действий служит 

технология 

проблемного 

диалога на этапе 

изучения нового 

материала. 

Учиться отличать 

верно выполненное 

задание от 

неверного. 

Учиться совместно 

с учителем и 

другими учениками 

давать 

эмоциональную 

оценку 

деятельности 

класса на уроке. 

Средством 

формирования этих 

действий служит 

технология 

оценивания 

образовательных 

достижений 

решения задач, 

выполнения за-

даний и 

вычислений: 

выполнять 

задания с 

использованием 

материальных 

объектов (счетных 

палочек, 

указателей и др.), 

рисунков, схем; 

выполнять 

задания на основе 

рисунков и схем, 

выполненных 

самостоятельно; 

выполнять 

задания на основе 

использования 

свойств ариф-

метических 

действий; 

проводить 

сравнение, 

классификации, 

выбирая наиболее 

эффективный 

способ решения 

или верное 

решение 

(правильный 

ответ); строить 

объяснение в 

устной форме по 

предложенному 

плану; 

использовать 

(строить) 

таблицы, 

проверять по 

понимать речь 

других. 

Средством 

формирования этих 

действий служит 

технология 

проблемного 

диалога 

(побуждающий и 

подводящий 

диалог). 

Совместно 

договариваться о 

правилах общения и 

поведения в школе 

и следовать им. 

Учиться выполнять 

различные роли в 

группе (лидера, 

исполнителя, 

критика). 

Средством 

формирования этих 

действий служит 

организация работы 

в парах и малых 

группах (в 

методических 

рекомендациях 

даны такие 

варианты 

проведения 

уроков). 

взаимодействие 

(сотрудничество) с 

соседом по парте, в 

группе 
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(учебных успехов). 

Контроль и 

самоконтроль   

деятельности по 

ходу или 

результатам 

выполнения 

задания. 

таблице; 

выполнять 

действия по 

заданному 

алгоритму; 

строить 

логическую цепь 

рассуждений. 

 

2 КЛАСС 

Самостоятельно 

определять и 

высказывать 

самые простые, 

общие для всех 

людей правила 

поведения при 

совместной работе 

и сотрудничестве 

(этические 

нормы). 

В предложенных 

педагогом 

ситуациях 

общения и 

сотрудничества, 

опираясь на 

общие для всех 

простые правила 

поведения, 

самостоятельно 

делать выбор, 

какой поступок 

совершить. 

 

Определять цель 

деятельности на 

уроке с помощью 

учителя и 

самостоятельно. 

Учиться совместно 

с учителем 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему 

совместно с 

учителем (для 

этого в учебнике 

специально 

предусмотрен ряд 

уроков). 

Учиться 

планировать 

учебную 

деятельность на 

уроке. 

Высказывать свою 

версию, пытаться 

предлагать способ 

её проверки (на 

основе 

продуктивных 

Ориентироваться 

в своей системе 

знаний: 

понимать, что 

нужна 

дополнительная 

информация 

(знания) для 

решения учебной 

задачи в один 

шаг. 

Делать 

предварительный 

отбор источников 

информации для 

решения учебной 

задачи. 

Добывать новые 

знания: находить 

необходимую 

информацию как в 

учебнике, так и в 

предложенных 

учителем 

словарях и 

энциклопедиях (в 

учебнике 2-го 

класса для этого 

Донести свою 

позицию до других: 

оформлять свою 

мысль в устной и 

письменной речи 

(на уровне одного 

предложения или 

небольшого текста). 

Слушать и 

понимать речь 

других. 

Выразительно 

читать и 

пересказывать 

текст. 

Вступать в беседу 

на уроке и в жизни. 

Средством 

формирования этих 

действий служит 

технология 

проблемного 

диалога 

(побуждающий и 

подводящий 

диалог) и 
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заданий в 

учебнике). 

Работая по 

предложенному 

плану, 

использовать 

необходимые 

средства (учебник, 

простейшие 

приборы и 

инструменты). 

Средством 

формирования этих 

действий служит 

технология 

проблемного 

диалога на этапе 

изучения нового 

материала. 

Определять 

успешность 

выполнения своего 

задания в диалоге с 

учителем. 

Средством 

формирования этих 

действий служит 

технология 

оценивания 

образовательных 

достижений 

(учебных успехов). 

 

предусмотрена 

специальная 

«энциклопедия 

внутри 

учебника»). 

Добывать новые 

знания: извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(текст, таблица, 

схема, 

иллюстрация и 

др.). 

Перерабатывать 

полученную 

информацию: 

наблюдать и 

делать 

самостоятельные 

выводы. 

 

технология 

продуктивного 

чтения. 

Совместно 

договариваться о 

правилах общения и 

поведения в школе 

и следовать им. 

Учиться выполнять 

различные роли в 

группе (лидера, 

исполнителя, 

критика). 

Средством 

формирования этих 

действий служит 

работа в малых 

группах 

3 – 4 КЛАСС 

Самостоятельно 

определять и 

высказывать 

самые простые 

Самостоятельно 

формулировать 

цели урока после 

предварительного 

Ориентироваться 

в своей системе 

знаний: 

самостоятельно 

Донести свою 

позицию до других: 

оформлять свои 

мысли в устной и 
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общие для всех 

людей правила 

поведения при 

общении и 

сотрудничестве 

(этические нормы 

общения и 

сотрудничества). 

В 

самостоятельно 

созданных 

ситуациях 

общения и 

сотрудничества, 

опираясь на 

общие для всех 

простые правила 

поведения, делать 

выбор, какой 

поступок 

совершить. 

 

обсуждения. 

Учиться совместно 

с учителем 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему. 

Составлять план 

решения проблемы 

(задачи) совместно 

с учителем. 

Работая по плану, 

сверять свои 

действия с целью и, 

при 

необходимости, 

исправлять ошибки 

с помощью 

учителя. 

Средством 

формирования этих 

действий служит 

технология 

проблемного 

диалога на этапе 

изучения нового 

материала. 

В диалоге с 

учителем учиться 

вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности 

выполнения своей 

работы и работы 

всех, исходя из 

имеющихся 

критериев. 

Средством 

предполагать, 

какая информация 

нужна для 

решения учебной 

задачи в один 

шаг. 

Отбирать 

необходимые для 

решения учебной 

задачи источники 

информации 

среди 

предложенных 

учителем 

словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

Добывать новые 

знания: извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(текст, таблица, 

схема, 

иллюстрация и 

др.). 

Перерабатывать 

полученную 

информацию: 

сравнивать и 

группировать 

факты и явления; 

определять 

причины явлений, 

событий. 

Перерабатывать 

полученную 

информацию: 

делать выводы на 

письменной речи с 

учётом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 

Донести свою 

позицию до других: 

высказывать свою 

точку зрения и 

пытаться её 

обосновать, 

приводя аргументы. 

Слушать других, 

пытаться 

принимать другую 

точку зрения, быть 

готовым изменить 

свою точку зрения. 

Средством 

формирования этих 

действий служит 

технология 

проблемного 

диалога 

(побуждающий и 

подводящий 

диалог). 

Средством 

формирования этих 

действий служит 

технология 

продуктивного 

чтения. 

Договариваться с 

людьми: выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 
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формирования этих 

действий служит 

технология 

оценивания 

образовательных 

достижений 

(учебных успехов). 

 

основе обобщения 

знаний. 

Преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую: 

составлять 

простой план 

учебно-научного 

текста. 

Преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую: 

представлять 

информацию в 

виде текста, 

таблицы, схемы. 

 

совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

Учиться 

уважительно 

относиться к 

позиции другого, 

пытаться 

договариваться. 

Средством 

формирования этих 

действий служит 

работа в малых 

группах. 

 

Основные виды учебной деятельности учащихся в процессе освоения курса 

«Математика» 

• Моделирование ситуаций арифметическими и геометрическими  

средствами. 

• Осуществление упорядочения предметов и математических объектов  

(по длине, площади, вместимости, массе, времени). 

• Описание явлений и событий с использованием величин. 

• Распознавание моделей геометрических фигур в окружающих  

предметах. 

• Обнаружение математических зависимостей в окружающей 

действительности. 

• Разрешение житейских ситуаций, требующих умения находить  

геометрические величины (планировка, разметка). 

• Выполнение геометрических построений. 

• Выполнение арифметических вычислений. 
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• Прогнозирование результата вычисления, решения задачи. 

• Планирование решения задачи, выполнение задания на измерение,  

вычисление, построение. 

• Сравнение разных способов вычислений, решения задачи; выбор  

рационального (удобного) способа. 

• Накопление и использование опыта решения разнообразных 

математических задач. 

• Проектирование основной образовательной программы 

• Пошаговый контроль правильности и полноты выполнения алгоритма  

арифметического действия (сложения, вычитания, умножения, деления), решения 

текстовой задачи, построения геометрической фигуры. 

• Поиск, обнаружение и устранение ошибок логического (в ходе  

решения) и арифметического (в вычислениях) характера. 

• Поиск необходимой информации в учебной и справочной литературе. 

• Сбор, обобщение и представление данных, полученных в ходе  

самостоятельно проведенных наблюдений, опросов, поисков. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность 

обучающихся к продолжению образования, достигнут необходимый уровень их 

математического развития: 

1. Осознание возможностей и роли математики в познании окружающей 

действительности, понимание математики как части общечеловеческой культуры. 

2. Способность проводить исследование предмета, явления, факта с точки 

зрения его математической сущности (числовые характеристики объекта, форма, 

размеры, продолжительность, соотношение частей и пр.). 

3. Применение анализа, сравнения, обобщения, классификации для 

упорядочения, установления закономерностей на основе математических фактов, 

создания и применения различных моделей для решения задач, формулирования 

правил, составления алгоритма действия. 

4. Моделирование различных ситуаций, воспроизводящих смысл 

арифметических действий, математических отношений и зависимостей, 

характеризующих реальные процессы (движение, работа и т. д.). 

5. Выполнение измерений в учебных и житейских ситуациях, установление 

изменений, происходящих с реальными и математическими объектами. 

6. Прогнозирование результата математической деятельности, контроль и 
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оценка действий с математическими объектами, обнаружение и исправление 

ошибок. 

7. Осуществление поиска необходимой математической информации, 

целесообразное ее использование и обобщение. 

 

Формирование УУД средствами учебного предмета 

«Окружающий мир» 

Личностные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Познавательные УУД Коммуникати

вные УУД 

1 КЛАСС 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности:  «до

бро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья». 

2. Уважать к 

своей семье, к 

своим 

родственникам

, любовь к 

родителям. 

3. 

Освоить  роли 

 ученика; 

формирование 

интереса 

(мотивации) к 

учению. 

4. 

Оценивать  жи

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 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного 

раздела. 

2. Отвечать на простые 

вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию в учебнике. 

3. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее 

и различие. 

4. Группировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков. 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему. 

1. Участвовать 

в диалоге на 

уроке и в 

жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на 

вопросы 

учителя, 

товарищей по 

классу. 

2. Соблюдать 

простейшие 

нормы 

речевого 

этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и 

понимать речь 

других. 

4. 

Участвовать  в 

паре. 
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зненные 

ситуаций  и 

поступки 

героев 

художественн

ых текстов с 

точки зрения 

общечеловечес

ких норм. 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д 

 

2 КЛАСС 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности:  «до

бро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», 

«мир», 

«настоящий 

друг». 

2. Уважение к 

своему народу, 

к своей 

родине. 

3. Освоение 

личностного 

смысла 

учения, 

желания 

учиться. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков 

героев 

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее место. 

2. Следовать 

режиму 

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно. 

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5.  Соотносить 

выполненное 

задание  с образцом, 

предложенным 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного 

раздела; определять круг 

своего незнания. 

2. Отвечать на простые  и 

сложные вопросы 

учителя, самим задавать 

вопросы, находить 

нужную информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать  и 

группировать предметы, 

объекты  по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном правилу. 

 4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  составлят

ь простой план . 

5. Определять,  в каких 

источниках  можно  найт

1.Участвовать в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

2.Оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

речи с учетом 

своих учебных 

и жизненных 

речевых 

ситуаций. 

3.Читать вслух 

и про себя 

тексты 

учебников, 

других 

художественны

х и научно-

популярных 

книг, понимать 
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художественн

ых текстов с 

точки зрения 

общечеловечес

ких норм. 

учителем. 

6. Использовать в 

работе 

простейшие  инстру

менты и более 

сложные приборы 

(циркуль). 

6. Корректировать 

выполнение задания 

в дальнейшем. 

7. Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам: легко 

выполнять, 

возникли сложности 

при выполнении. 

 

и  необходимую 

информацию 

для  выполнения задания. 

6. Находить 

необходимую 

информацию,  как в 

учебнике, так и 

в  словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и делать 

самостоятельные   прост

ые выводы 

прочитанное. 

4. Выполняя 

различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

 

3 КЛАСС 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности:  «до

бро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», 

«мир», 

«настоящий 

друг», 

«справедливос

ть», «желание 

понимать друг 

друга», 

«понимать 

позицию 

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее место 

в соответствии с 

целью выполнения 

заданий. 

2. Самостоятельно 

определять 

важность 

или  необходимость 

выполнения 

различных задания 

в учебном  процессе 

и жизненных 

ситуациях. 

3. Определять цель 

учебной 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного 

раздела; определять круг 

своего незнания; 

планировать свою работу 

по изучению незнакомого 

материала. 

2. Самостоятельно 

предполагать, 

какая  дополнительная 

информация буде нужна 

для изучения 

незнакомого материала; 

отбирать 

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 



 

 

92 

 

другого». 

2. Уважение к 

своему народу, 

к другим 

народам, 

терпимость к 

обычаям и 

традициям 

других 

народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла 

учения; 

желания 

продолжать 

свою учебу. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков 

героев 

художественн

ых текстов с 

точки зрения 

общечеловечес

ких норм, 

нравственных 

и этических 

ценностей. 

деятельности с 

помощью 

самостоятельно. 

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного 

задания  на основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов. 

6. Корректировать 

выполнение задания 

в соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, 

результатом 

действий на 

определенном этапе. 

7. Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, 

приборы. 

8. Оценка своего 

задания 

по  параметрам, 

заранее 

представленным. 

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 

том числе с помощью 

ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, 

явления, факты. 

ситуаций. 

3.Читать вслух 

и про себя 

тексты 

учебников, 

других 

художественны

х 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 
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друг с другом 

4 КЛАСС 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности:  «до

бро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», 

«мир», 

«настоящий 

друг», 

«справедливос

ть», «желание 

понимать друг 

друга», 

«понимать 

позицию 

другого», 

«народ», 

«национальнос

ть» и т.д. 

2. Уважение  к 

своему народу, 

к другим 

народам, 

принятие 

ценностей 

других 

народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла 

учения;  выбор 

дальнейшего 

образовательн

1. 

Самостоятельно  фо

рмулировать 

задание: определять 

его цель, 

планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. 

Использовать  при 

выполнения задания 

различные средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы. 

3. Определять 

самостоятельно 

критерии 

оценивания, давать 

самооценку. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного 

раздела; определять круг 

своего незнания; 

планировать свою работу 

по изучению незнакомого 

материала. 

2. Самостоятельно 

предполагать, 

какая  дополнительная 

информация буде нужна 

для изучения 

незнакомого материала; 

отбирать 

необходимые  источники 

информации среди 

предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

справочников, 

электронные диски. 

3. Сопоставлять  и 

отбирать информацию, 

полученную 

из  различных 

источников (словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, сеть 

Интернет). 

4. Анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, 

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 

художественны

х и научно-

популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя 

различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 
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ого маршрута. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков 

героев 

художественн

ых текстов с 

точки зрения 

общечеловечес

ких норм, 

нравственных 

и этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина 

России. 

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. 

(задачи). 

5. Отстаивать 

свою точку 

зрения, 

соблюдая 

правила 

речевого 

этикета; 

аргументироват

ь свою точку 

зрения с 

помощью 

фактов и 

дополнительны

х 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  по

следствия 

коллективных 
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решений. 

 

Формирование УУД средствами учебного предмета 

«Музыка» 

Личностные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

1 КЛАСС 

проявляют 

готовность 

увлеченно и живо 

«впитывать» 

музыкальные 

впечатления; 

анализируют  

выразительные 

средства 

музыкальных 

произведений, 

сравнивают 

мелодические, 

тембровые и 

прочие 

особенности 

музыки 

проявляют 

способность к 

размышлению об 

истоках 

происхождения 

музыки; знание о 

способности и 

способах (голосом 

, игрой на 

музыкальном 

инструменте, 

движением) 

воспроизводить 

музыкой явления 

окружающего 

мира и 

внутреннего мира 

человека 

участвуют в 

народных 

праздниках, 

обрядах, выполняя 

определенные роли; 

работать с соседом 

по парте, в малой 

группе, в большой 

группе – 

распределять 

работу и роли, 

выполнять свою 

часть работы и 

встраивать ее в 

общее рабочее 

поле; 

2 КЛАСС 

проявление 

устойчивого 

интереса к 

музыке; 

определяют 

взаимосвязь 

музыкальных и 

жизненных 

явлений; 

готовность 

исследовать 

композиторский 

замысел, 

выразительные и 

изобразительные 

возможности 

музыки 

характеризуют 

интонации по 

эмоционально- 

образному строю; 

используют 

графическую 

запись при 

импровизации 

голосом, игре на 

детских 

овладение 

навыками 

слушательской 

культуры, умение 

высказать свое 

мнение об 

услышанном; 

делиться своими 

впечатлениями о 

музыке и 
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музыкальных 

инструментах 

выражение их в 

рисунках, игре на 

инструментах, 

пением, 

танцевальным 

движением; 

работать с соседом 

по парте, в малой 

группе, в большой 

группе – 

распределять 

работу и роли, 

выполнять свою 

часть работы и 

встраивать ее в 

общее рабочее 

поле; 

3 КЛАСС 

проявляют 

интерес к 

русскому 

обрядовому 

пласту фольклора; 

 сравнивают 

народную и 

профессиональную 

музыку; 

проявляют 

творческую 

инициативу, 

самостоятельно 

запеть, завести 

игру, начать танец; 

Умеют 

сотрудничать с 

одноклассниками, 

самостоятельно 

распевают 

народные тексты в 

стиле устной 

традиции; участвую  

в воспроизведении 

основных моментов 

русских обрядов; 

работать с соседом 

по парте, в малой 

группе, в большой 

группе – 

распределять 

работу и роли, 

выполнять свою 

часть работы и 

встраивать ее в 

общее рабочее 

поле; 
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4 КЛАСС 

проявляют 

интерес, 

пристрастия и 

предпочтения 

(любимые 

произведения, 

любимые 

композиторы, 

любимые жанры, 

любимые 

исполнители); 

мотивируют 

выбор той или 

иной музыки; 

понимают смысл 

деятельности  

музыканта 

(композитора, 

исполнителя, 

слушателя) и 

своей собственной 

музыкальной 

деятельности; 

осознают 

зависимость  

особенностей 

музыки от условий 

жизни народа; 

обожают 

собственные 

рассуждения о 

музыке путем 

формулирование 

содержания 

музыки в виде 

нравственно-

этической 

художественной 

идеи; 

воспринимают и 

оценивают 

музыкальные 

произведения с 

позиций 

возвышенных 

целей и задач. 

работать с соседом 

по парте, в малой 

группе, в большой 

группе – 

распределять 

работу и роли, 

выполнять свою 

часть работы и 

встраивать ее в 

общее рабочее 

поле; 

 

Формирование УУД средствами учебного предмета 

«Изобразительное искусство» 

Личностные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникативны

е УУД 

1 КЛАСС 

уважительное 

отношение к 

культуре и 

искусству других 

народов нашей 

страны и мира в 

целом;  

умение 

обсуждать, 

анализировать 

свою собственную 

художественную 

деятельность; 

умение видеть 

конструкцию 

предмета, 

выделять этапы в 

соответствии с 

поставленной 

целью; 

овладение умением 

вести диалог , 

распределять роли в 

процессе 

выполнения 

коллективной 

работы; умение 
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сформированность 

эстетических 

потребностей (в 

общении с 

искусством, 

природой); 

отзывчивое 

отношение к 

одноклассникам, 

проявление 

готовности им 

помочь; 

воспринимать и 

обсуждать 

выставку детских 

работ 

сравнивать, 

наблюдать, 

выделять главное 

сотрудничать с 

товарищами в 

процессе 

совместной 

деятельности, 

соотносить свою 

часть работы с 

общим замыслом 

2 КЛАСС 

уважительное 

отношение к 

культуре и 

искусству других 

народов нашей 

страны и мира в 

целом; отзывчивое 

отношение к 

одноклассникам, 

проявление 

готовности им 

помочь;  

воспринимать и 

обсуждать 

выставку детских 

работ 

умение обсуждать 

и анализировать 

собственную  

художественную 

деятельность и 

работу 

одноклассников; 

овладение 

умением 

сравнивать, 

анализировать, 

выделять главное, 

обобщать; 

использование 

информационных 

технологий для 

решения учебно-

творческих задач, 

выполнение 

творческих 

проектов 

овладение умением 

вести диалог,  

распределять роли в 

процессе 

выполнения 

коллективной 

работы; умение 

сотрудничать в 

процессе 

совместной 

деятельности; 

3 КЛАСС 

осознанное 

стремление к 

освоению новых 

знаний и умений, 

к достижению 

умение 

планировать и 

осуществлять 

учебные действия 

в соответствии с 

овладение 

умением 

сравнивать, 

анализировать, 

выделять главное, 

овладение умением 

вести диалог , 

распределять роли в 

процессе 

выполнения 
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более высоких и 

оригинальных 

творческих 

результатов; 

отзывчивое 

отношение к 

одноклассникам, 

проявление 

готовности им 

помочь; 

воспринимать и 

обсуждать 

выставку детских 

работ 

поставленной 

задачей; 

обобщать; 

использование 

информационных 

технологий для 

решения учебно-

творческих задач, 

выполнение 

творческих 

проектов 

коллективной 

работы; 

4 КЛАСС 

осознанное 

стремление к 

освоению новых 

знаний и умений, 

к достижению 

более высоких и 

оригинальных 

творческих 

результатов; 

отзывчивое 

отношение к 

одноклассникам, 

проявление 

готовности им 

помочь; освоение 

начальных форм 

личностной 

рефлексии 

воспринимать и 

обсуждать 

выставку детских 

работ и; 

умение обсуждать 

и анализировать 

собственную  

художественную 

деятельность и 

работу 

одноклассников; 

умение 

планировать и 

осуществлять 

учебные действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей; умение 

рационально 

строить 

самостоятельную 

творческую 

деятельность, 

умение 

организовать 

место занятий 

Освоение 

способов решение 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера; 

овладение 

умением 

сравнивать, 

анализировать, 

выделять главное, 

обобщать; 

использование 

информационных 

технологий для 

решения учебно-

творческих задач, 

выполнение 

творческих 

проектов 

овладение 

навыками 

коллективной 

деятельности в 

процессе 

совместной 

творческой работы 

в команде 

одноклассников под 

руководством 

учителя; умение 

сотрудничать с 

товарищами в 

процессе 

совместной 

деятельности, 

соотносить свою 

часть работы с 

общим замыслом 

 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Технология» 
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Личностные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

1 КЛАСС 

положительное 

отношение к 

учению; интерес  

к содержанию 

предмета; 

принятие 

помощи 

одноклассников, 

чувство 

удовлетворения 

от сделанного 

или созданного 

для родных, 

близких, друзей, 

для себя; 

бережное 

отношение к 

результату 

своего труда и 

труда 

одноклассников; 

с помощью 

учителя 

планировать 

предстоящую 

практическую 

деятельность; 

под контролем 

учителя 

выполнять 

предлагаемые 

изделия с опорой 

на план и 

образец 

с помощью учителя 

определять и 

формулировать 

цель деятельности 

на уроке; 

проговаривание 

последовательност

и действий на 

уроке; 

высказывание 

предположения на 

основе работы с 

иллюстрацией 

учебника; с 

помощью учителя 

объяснять выбор 

наиболее 

подходящего для 

выполнения 

задания материала; 

выполнение 

контроля точности 

разметки деталей с 

помощью шаблона; 

совместно с 

учителем давать 

эмоциональную 

оценку 

деятельности 

класса на уроке 

наблюдение связи 

человека с 

природой и 

предметным 

миром; сравнение 

изучаемого 

материала по их 

свойствам, анализ 

конструкций 

изделий, 

выполнять 

простейшие 

обобщения; 

отличие нового от 

уже известного; 

нахождение 

ответов на 

поставленные 

вопросы, 

используя 

учебник, свой 

жизненный опыт 

и информацию, 

полученную на 

уроке; 

преобразование 

информации из 

одной формы в 

другую – в 

изделия, 

художественный 

образ 

умение слушать и 

слышать учителя и 

одноклассников, 

совместно обсуждать 

предложенную или 

выявленную 

проблему 
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2 КЛАСС 

Объяснение 

своих чувств  и 

ощущений от 

восприятия 

объектов, 

иллюстраций, 

результатов 

трудовой 

деятельности 

человека-

мастера; 

уважительное 

отношение к 

чужому мнению, 

к результатам 

мастера; 

понимание 

исторических 

традиций 

ремесел, 

положительное 

отношение к 

труду людей 

ремесленных 

профессий 

с помощью учителя 

определять и 

формулировать 

цель деятельности 

на уроке; 

выявление и 

формулировка 

учебной проблемы 

в ходе анализа 

заданий; обучение 

предлагать 

конструкторско-

технологические 

приемы и способы 

выполнения 

отдельных этапов 

изготовления 

изделий из числа 

освоенных;  

определять в 

диалоге 

успешность 

выполнения своего 

задания 

наблюдение 

конструкции и 

образов природы 

и окружающего 

мира, результаты 

творчества 

мастеров родного 

края; 

сравнение 

конструктивных 

и декоративных 

особенностей 

предметов быта; 

использование 

пробно-

поисковых 

практических 

упражнений для 

открытия нового 

знания и умения; 

нахождение 

необходимой 

информации в 

учебнике, 

словарях, 

энциклопедиях; 

самостоятельно 

делать 

простейшие 

обобщения и 

выводы 

умение слушать и 

слышать учителя и 

одноклассников, 

высказывать свое 

мнение; вести 

небольшой  диалог 

по теме урока; 

коллективно 

анализировать 

изделие; выполнение 

задания в паре, 

группе 

3 КЛАСС 

отзывчивое 

отношение к 

одноклассникам, 

проявление 

готовности им 

помочь; 

с помощью учителя 

определять и 

формулировать 

цель деятельности 

на уроке, учебную 

проблему, анализ 

поиск и отбор 

необходимой для 

решения учебной 

задачи 

информации  в 

учебнике (текст, 

умение высказывать 

свою точку зрения и 

обосновывать её; 

слушать других, 

пытаться принимать 

другую точку зрения; 
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проявление 

интереса к 

историческим 

традициям 

своего края и 

России; принятие 

мнения других 

людей, 

уважительное 

отношение к ним 

предложенного 

задания, разделение 

известного от 

неизвестного; 

самостоятельное 

выполнение 

поисковых 

действий 

(упражнения) для 

выявления 

оптимального 

решения проблемы 

(задачи); 

коллективная 

разработка 

несложных 

тематических 

проектов; 

осуществление 

контроля точности 

выполнения 

задания, проверка 

модели в действии; 

оценка 

выполненной 

работы по 

предложенным 

учителем 

критериям 

иллюстрация, 

схема, чертеж, 

инструкционная 

карта), 

энциклопедиях, 

справочниках, 

сети Интернет; 

открытие новых 

знаний.. освоение 

новых умений в 

процессе 

наблюдений, 

рассуждений и 

обсуждений 

материала 

учебника, 

выполнение 

пробных 

поисковых 

упражнений; 

преобразование 

информации: 

представление 

информации в 

виде текста, 

таблицы, схемы 

умение 

сотрудничать, 

выполняя различные 

роли в группе, в 

совместном решении 

проблемы; 

уважительное 

отношение к 

позиции других, 

умение 

договариваться 

4 КЛАСС 

оценивание 

поступков, 

явлений, 

событий с точки 

зрения 

собственных 

ощущений, 

соотношение их 

с 

общепринятыми 

самостоятельная 

формулировка 

целей урока; 

выявление и 

формулировка 

учебной проблемы; 

отбор 

оптимального 

решения проблемы, 

выполнение 

поиск и отбор 

необходимой для 

решения учебной 

задачи 

информации в 

учебнике, 

энциклопедии, 

справочнике, сети 

Интернет; 

приобретение 

формулировка своих 

мыслей с учетом 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций; 

высказывание, 

обоснование и 

аргументированност

ь своей точки зрения; 

уважительное 
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нормами и 

ценностями; 

делать выбор 

способов 

реализации 

предложенного 

или собственного 

замысла; 

понимание 

необходимости 

бережного 

отношения к 

результатам 

труда людей, 

уважение к ним 

задания по 

коллективно 

составленному 

плану; контроль и 

самоконтроль 

выполненной 

работы 

новых знаний в 

процессе 

наблюдений, 

рассуждений и 

обсуждений 

материала 

учебника, 

выполнение 

пробных 

поисковых 

упражнений; 

сравнение и 

классификация 

фактов и явлений; 

определение 

причинно- 

следственных 

связей; умение 

делать выводы 

отношение к 

позиции других, 

умение 

договариваться; 

сотрудничество, 

выполняя различные 

роли в группе, при 

совместном решении 

проблемы 

 

 

 

 

Преемственность в формировании УУД  

обучающихся начальной школы 

 

На момент 

поступления в школу 

На момент окончания 1-

го класса 

У выпускника 

начальной школы 

Личностные УУД 

Проявляет 

самостоятельность в 

разных видах 

деятельности. 

Оценивает себя и свои 

Проявляет 

самостоятельность в 

разных видах 

деятельности, оценивает 

себя и свои поступки 

Устанавливает 

взаимосвязь между 

целью учебной 

деятельности и мотивом. 

Определяет результат 

ученья. Отвечает на 
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поступки вопрос цели обучения. 

Работает на результат 

Открыто относится к 

внешнему миру и 

чувствует уверенность в 

своих силах 

Умеет адаптироваться к 

сложным ситуациям 

Умеет адаптироваться к 

динамично 

изменяющемуся и 

развивающемуся миру. 

Делает личностный 

выбор на основе норм 

морали 

Соблюдает правила 

гигиены и ухода за 

телом, выполняет 

элементарные приемы 

закаливания, охраны 

своей жизни 

Умеет применять знания о 

безопасности и здоровом 

образе жизни 

Ценит природный мир. 

Проявляет готовность 

следовать нормам 

природоохранного, 

нерасточительного, 

здоровье сберегающего 

поведения 

Взаимодействует со 

сверстниками и 

взрослыми через 

участие в совместных 

играх. В игре ведет 

переговоры, 

договаривается, 

учитывая интересы 

других, сдерживает свои 

эмоции. В обществе 

сверстников умеет 

выбирать себе род 

занятий, партнеров 

Взаимодействует со 

сверстниками и 

взрослыми через участие в 

совместной деятельности. 

В игре ведет переговоры, 

договаривается, учитывая 

интересы других 

участников, умеет  

сдерживать свои эмоции 

Ориентируется в 

социальных ролях. умеет 

выстраивать 

межличностные 

отношения 

Обсуждает 

возникающие 

проблемы, правила, 

может поддержать 

разговор на интересную 

для него тему 

Обсуждает возникающие 

проблемы, правила, может 

поддержать разговор на 

интересную для него тему 

Умеет избегать 

конфликтных ситуаций и 

находить выходы из 

сложных ситуаций 

Доброжелательно 

относится к 

окружающим; отзывчив 

Понимает чувства других 

людей и сопереживает им 

Доброжелательно, 

эмоционально-

нравственно отзывается 
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к переживаниям другого 

человека, умеет уважать 

достоинство других 

на чувства других 

людей, умеет 

сопереживать 

Доброжелательно 

относится к себе, 

обладает чувством 

собственного 

достоинства 

Ориентируется в 

нравственном содержании 

и смысле как собственных 

поступков, так и 

поступков окружающих 

людей 

Соотносит поступки и 

события с принятыми 

этическими принципами, 

моральными нормами 

 Понимает предложения и 

оценки учителей, 

товарищей, родителей и 

других людей 

Определяет причины 

успехов учебной 

деятельности; 

анализирует и 

контролирует результат, 

соответствие 

результатам 

требованиям конкретной 

задачи; понимает 

предложения и оценки 

учителей, товарищей, 

родителей и др. людей 

Умеет оценивать себя по 

критериям, 

предложенным взрослыми 

Может оценивать себя 

на основе критериев 

успешности учебной 

деятельности 

Положительно относится 

к школе 

Положительно относится 

к школе, ориентируется 

на содержательные 

моменты школьной 

действительности, 

принимает образец 

"хорошего ученика" 

Уважительно относится к 

другому мнению 

Уважительно относится 

к другому мнению, 

истории и культуре 

других народов 

Бережно относится к Бережно относится к 

материальным и 
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материальным ценностям духовным ценностям 

Уважает и принимает 

ценности семьи и 

общества 

Уважает и принимает 

ценности семьи и 

общества 

Любит свой народ, край и 

Родину 

Осознает себя 

гражданином России, 

гордится Родиной, 

народом и историей, 

осознает 

ответственность 

человека за общее 

благополучие. Осознает 

свою этническую 

принадлежность 

 Действует в 

соответствии с 

общепринятыми 

моральными нормами 

Умеет нести 

ответственность за свои 

поступки 

 

 Коммуникативные УУД 

Активно 

взаимодействует со 

сверстниками и 

взрослыми, участвует  

совместных играх, 

организует их 

Имеет первоначальные 

навыки работы в группе 

Планирует учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками: 

определяет цель, 

функции участников, 

способ взаимодействия 

Проявляет 

любознательность, 

задает вопросы, 

касающиеся близких и 

далеких предметов и 

явлений 

Умеет задавать учебные 

вопросы 

Ставит задачи для 

инициативного 

сотрудничества при 

поиске и сборе 

информации 
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Способен 

договариваться, 

учитывать интересы 

других, сдерживать свои 

эмоции, проявляет 

доброжелательное 

внимани6е к 

окружающим 

Умеет слушать, 

принимать чужую точку 

зрения, отстаивать свою 

Владеет способами 

решения конфликтов: 

- выявляет, 

идентифицирует 

проблему; 

- находит и оценивает 

альтернативные способы 

разрешения конфликта; 

- принимает решение и 

реализует его 

Обсуждает в ходе 

совместной 

деятельности 

возникающие 

проблемы, правила 

Умеет договариваться Владеет способами 

управления поведением 

партнера: контролирует, 

корректирует, оценивает 

его действия 

Может поддержать 

разговор на интересную 

для него тему 

Строит простое речевое 

высказывание 

Умеет достаточно полно 

и точно выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации; владеет 

монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка 

 Понимает смысл простого 

текста; знает и может 

применить 

первоначальные способы 

поиска информации 

(спросить у взрослого, 

сверстника, посмотреть в 

словаре) 

Осуществляет поиск 

информации, критически 

относится к ней, 

сопоставляет ее с 

информацией из других 

источников и 

имеющимся жизненным 

опытом 

Познавательные (общеучебные) УУД 

Умеет слушать, Слушает и понимает речь Понимает цель чтения и 
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понимать и 

пересказывать простые 

тексты 

других, выразительно 

читает и пересказывает 

небольшие тексты 

осмысливает 

прочитанное 

Проявляет 

самостоятельность в 

игровой 

деятельности.выбирая 

ту или иную игру и 

способы ее 

осуществления 

Проявляет 

самостоятельность в 

игровой 

деятельности.выбирая ту 

или иную игру и способы 

ее осуществления 

Выбирает наиболее 

эффективные способы 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий 

Умеет использовать 

предметные 

заместители, а также 

понимать изображения 

и описывать 

изобразительными 

средствами увиденное и 

свое отношение к нему 

Умеет использовать 

предметные заместители, 

а также понимать 

изображения и описывать 

изобразительными 

средствами увиденное и 

свое отношение к нему 

Умеет выявить общие 

законы, определяющие 

данную предметную 

область 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--- 

Находит ответы на 

вопросы, используя свой 

жизненный опыт и 

различную информацию 

Извлекает необходимую 

информацию из 

прослушанных текстов 

различных жанров 

Умеет работать по 

предложенному учителем 

плану 

Самостоятельно создает 

алгоритм деятельности 

при решении проблем 

творческого и 

поискового характера 

Использует знаково - 

символические действия 

Моделирует 

преобразование объекта 

(пространственно-

графическое или 

знаково-символическое) 

Выделяет и формулирует 

познавательную цель с 

помощью учителя 

Самостоятельно 

выделяет и формулирует 

познавательную цель 

Осуществляет поиск и 

выделяет конкретную 

Самостоятельно 

осуществляет и выделяет 
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информацию с помощью 

учителя 

необходимую 

информацию 

Находит информацию в 

словаре 

Применяет методы 

информационного 

поиска, в т.ч. с помощью 

компьютерных средств 

Умеет с помощью учителя 

давать оценку одного вида 

деятельности на уроке 

Осуществляет 

рефлексию способов и 

условий действия, 

контроль и оценку 

процесса и результатов 

деятельности 

Строит речевое 

высказывание в устной 

форме с помощью учителя 

Осознанно и 

произвольно строит 

речевое высказывание в 

устной и письменной 

форме 

 

 

 

 

 

 

--- 

Определяет основную и 

второстепенную 

информацию 

Свободно ориентируется 

в текстах 

художественного, 

научного, 

публицистического и 

официального стилей, 

воспринимает их 

Понимает и адекватно 

оценивает язык средств 

массовой информации 

Выбирает вид чтения в 

зависимости от цели 

Структурирует знания 
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Познавательные (логические) УУД 

Умеет следовать 

образцу, правилу, 

инструкции 

Группирует предметы и 

их образы по заданным 

учителем признакам 

Анализирует объекты с 

целью выделения 

признаков 

(существенных, 

несущественных) 

Умеет видеть целое 

раньше его 

составляющих 

Группирует предметы и 

их образы по заданным 

признакам 

Проводит синтез 

(составляет целое из 

частей, в т. ч. 

самостоятельно 

достраивает и 

восполняет недостающие 

компоненты) 

Задает вопросы: как, 

почему, зачем? 

Интересуется причинно-

следственными связями 

Устанавливает 

последовательность 

основных событий в 

тексте 

Устанавливает 

причинно-следственные 

связи 

 

 

 

 

                 --- 

Классифицирует объекты 

под руководством учителя 

Самостоятельно 

классифицирует объекты 

Оформляет свою мысль в 

устной речи на уровне 

одного предложения или 

небольшого текста 

Строит логические цепи 

рассуждений 

Высказывает свое мнение Доказывает 

 

 

                 --- 

Выбирает основания и 

критерии для сравнения 

Подводит под понятие, 

выводит следствие 

Выдвигает и 

обосновывает гипотезы 

Познавательные (постановка и решение проблемы) УУД 

 Формулирует проблемы с Самостоятельно 
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--- 

помощью учителя формулирует проблемы 

Включается в творческую 

деятельность под 

руководством учителя 

Самостоятельно создает 

способы решения 

проблем творческого и 

поискового характера 

Регулятивные УУД 

Проявляет инициативу и 

самостоятельность в 

разных видах детской 

деятельности 

Принимает и сохраняет 

учебную задачу 

Ставит учебную задачу 

на основе соотнесения 

того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и 

того, что еще не 

известно 

Умеет обсуждать 

возникающие 

проблемы, правила. 

Умеет выбирать себе 

род занятий 

В сотрудничестве с 

учителем учитывает 

выделенные педагогом 

ориентиры действия в 

новом учебном материале 

Самостоятельно 

выделяет ориентиры 

действия в новом 

учебном материале 

Способен выстроить 

внутренний план 

действия в игровой 

деятельности 

Переносит навыки 

построения внутреннего 

плана действия из игровой 

деятельности в учебную 

 

Прогнозирует результат 

и уровень усвоения 

знаний, его временных 

характеристик 

Проявляет умения 

произвольности 

предметного действия, 

произвольные 

предметные действия 

Владеет способами 

самооценки выполнения 

действия, адекватно 

воспринимает 

предложения и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей и других людей 

Вносит изменения в 

результат своей 

деятельности исходя из 

оценки  этого результата 

самим обучающимся, 

учителем, товарищами 

 

 

 

 

Планирует совместно с 

учителем свои действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации 

Умеет планировать, т.е. 

определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата; умеет 

составлять план и 
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--- 

определять 

последовательность 

действия 

Осваивает правила 

планирования, контроля 

способа решения 

Вносит необходимые 

дополнения и изменения 

в план и способ действия 

в случае расхождения 

эталона, реального 

действия и его 

результата 

Осваивает способы 

пошагового итогового 

контроля результата 

Соотносит способ 

действия и его результат 

с заданным эталоном 

 

 

 

 

 

 

--- 

Выделяет и понимает то, 

что уже усвоено и что 

еще нужно усвоить, 

осознает качество и 

уровень усвоения 

Владеет способами 

мобилизации сил и 

энергии, обладает 

способностью к 

волевому усилию (к 

выбору в ситуации 

мотивационного 

конфликта) и умеет 

преодолевать 

препятствия 

Самостоятельно 

организует поиск 

информации, 

сопоставляет 

полученную 

информацию с 

имеющимся жизненным 

опытом 
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2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках 

урочной и внеурочной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся 

направлена на развитие метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс 

обучения является важным инструментом развития познавательной сферы, 

приобретения социального опыта, возможностей саморазвития, повышение 

интереса к предмету изучения и процессу умственного труда, получения 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 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. 
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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. 

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, 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. 

2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся 

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 
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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 её 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 обучащихся 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 информационно-образовательной 

среды. Ориентировка младших школьников в ИКТ и формирование способности 

их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними из важных 

средств формирования универсальных учебных действий обучающихся в рамках 

начального общего образования. 

ИКТ широко применяться при оценке сформированности универсальных 

учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет 

использование информационно-образовательной среды, в которой планируют и 

фиксируют свою деятельность, её результаты учителя и обучающиеся. 

В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность - 

способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в 

начальной школе инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с 

возрастными потребностями и возможностями младшего школьника. Решение 

задачи формирования ИКТ-компетентности должно проходить не только на 

занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная ИКТ-

компетентность), 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 её восприятия; 



 

 

116 

 

- 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; 

- использование результатов действия, размещённых 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, её организация и представление в виде 

диаграмм, картосхем, линий времени и пр.; 

- создание простых гипермедиа сообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: 

- обмен гипермедиа сообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, 

блог). 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках 

системно-деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения 

предметов учебного плана. Включение задачи формирования ИКТ-

компетентности в программу формирования универсальных учебных действий 

позволяет организации, осуществляющей образовательную деятельность, и 

учителю формировать соответствующие позиции планируемых результатов, 

помогает с учётом специфики каждого учебного предмета избежать дублирования 

при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию 

содержания различных учебных курсов. Освоение умений работать с 

информацией и использовать инструменты ИКТ также может входить в 

содержание факультативных курсов, кружков, 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, 
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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 возрастно-психологические 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. 

Готовности детей к обучению в школе к начальному общему образованию 

рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя физическую и 

психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием 

двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и 

умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика 

психического развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность 

психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком 

новой социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им 

учебной деятельности под руководством учителя, а затем переход к её 

самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение 

ребёнком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе 

отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: 

личностная готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции 

поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, 

коммуникативную готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, 

эмоциональную зрелость. Мотивационная готовность предполагает 

сформированность социальных мотивов (стремление к социально значимому 

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

учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов 

служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание 

детей поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной 

активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением 

мотивов с доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная 

готовность выступает как готовность ребёнка к произвольному общению с 
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учителем и сверстниками в контексте поставленной учебной задачи и учебного 

содержания. Коммуникативная готовность создаёт возможности для 

продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции культурного 

опыта в процессе обучения. Сформированность Я-концепции и самосознания 

характеризуется осознанием ребёнком своих физических возможностей, умений, 

нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к 

нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств, 

самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком 

социальных норм проявления чувств и в способности регулировать своё 

поведение на основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. 

Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению является 

сформированность высших чувств — нравственных переживаний, 

интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических чувств (чувство 

прекрасного). Выражением личностной готовности к школе является 

сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность 

ребёнка принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с 

высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. 

Интеллектуальная готовность к школе включает особую познавательную позицию 

ребёнка в отношении мира (децентрацию), переход к понятийному интеллекту, 

понимание причинности явлений, развитие рассуждения как способа решения 

мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, определённый 

набор знаний, представлений и умений. Речевая готовность предполагает 

сформированность фонематической, лексической, грамматической, 

синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, 

обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и 

начальных форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции 

ребёнка в отношении речевой действительности и выделение слова как её 

единицы. Восприятие характеризуется всё большей осознанностью, опирается на 

использование системы общественных сенсорных эталонов и соответствующих 

перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. 

Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост 

объёма и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью 

и поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, 

целеполагании и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для её 

достижения. Произвольность выступает как умение строить своё поведение и 

деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, 

осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, 

используя соответствующие средства. 
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Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень 

начального общего образования должно осуществляться в рамках специфически 

детских видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной 

деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки 

обучающихся к переходу на уровень основного общего образования с учётом 

возможного возникновения определённых 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 универсальных учебных 

действий, а также на положениях ФГОС ДО, касающихся целевых ориентиров на 

этапе завершения дошкольного образования. 

2.1.7. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий. 

Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие принципы и 

характеристики: 

• систематичность сбора и анализа информации; 

• совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать 

интересы всех участников образовательной деятельности, то есть быть 

информативной для управленцев, педагогов, родителей, учащихся; 

• доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех 

участников образовательной деятельности. 
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Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию 

УУД у учащихся может учитывать работу по обеспечению кадровых, 

методических, материально-технических условий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения 

УУД могут быть учтены следующие этапы освоения УУД: 

• универсальное учебное действие не сформировано (школьник может 

выполнить лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, 

не планирует и не контролирует своих действий, подменяет учебную задачу 

задачей буквального заучивания и воспроизведения); 

• учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом 

(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий 

задачи, ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

• неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при 

изменении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в 

действия); 

• адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение 

учеником несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами 

ее решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

• самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение 

новых учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий 

задачи и ранее усвоенных способов действия); 

• обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки универсальных учебных действий может быть: 

• уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными 

действиями); 

•  позиционной - не только учителя производят оценивание, оценка 

формируется на основе рефлексивных отчетов разных участников 

образовательной деятельности: родителей, представителей общественности, 

принимающей участие в отдельном проекте или виде социальной практики, 

сверстников, самого обучающегося - в результате появляется некоторая карта 

самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную 

шкалу. Рекомендуется применение технологий формирующего (развивающего 

оценивания), в том числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст 

самооценки. При разработке настоящего раздела образовательной программы 

рекомендуется опираться на передовой международный и отечественный опыт 

оценивания, в том числе в части отслеживания динамики индивидуальных 

достижений. 

Представленные формы и методы мониторинга носят рекомендательный 

характер и могут быть скорректированы и дополнены образовательной 

организацией в соответствии с конкретными особенностями и характеристиками 

текущей ситуации. 
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2.2. Программа отдельных учебных предметов, курсов. 

2.2.1. Общие положения. 

Образовательная система «Школа России» включает в себя предметные 

программы и программы внеурочной деятельности в рамках учебного плана и 

плана внеурочной деятельности.  

 Данные программы обеспечивают соблюдение принципа преемственности в 

обучении школьников по уровням  образования (дошкольного – начального-

основного) на  целевом, содержательном и технологическом уровне.  

Учебные программы по предметам разработаны на основе требований к 

результатам освоения основной  образовательной программы и программы 

формирования УУД. 

Каждая программа содержит: 

1) Планируемые результаты освоения учебного предмета; 

           2) Содержание учебного предмета; 

3) тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся. 
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В образовательную систему «Школа России» входят следующие учебники и 

программы учебных предметов и курсов Система учебников «Школа России», на 

основании экспертных заключений РАН и РАО, реализует Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

охватывает все предметные области учебного плана ФГОС и включает следующие 

завершенные предметные линии: 

• «Русский язык»: 

1. Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и др.  Азбука. 1 кл. в 2-х ч.  

2. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 1 кл.  

3. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 2 кл. в 2-х частях  

4. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 3 кл. в 2-х частях  

5. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 4 кл. в 2-х частях 

6.Рамзаева Т.Г.                               Русский язык. 4 кл. в 2-х частях 

• «Литературное чтение»: 

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

кл. в 2-х частях  

2. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. 2 

кл. в 2-х частях  

3. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. 3 

кл. в 2-х частях  

4. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. 4 

кл. в 2-х частях  

• «Математика»: 

1. Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика. 1 кл. в 2-х частях  

2. Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика. 2 кл. в 2-х частях  

3. Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика. 3 кл. в 2-х частях 

4. Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика. 4 кл. в 2-х частях  

• «Окружающий мир»: 

1. Плешаков А.А. Окружающий мир. 1 кл. в 2-х частях  

2. Плешаков А.А. Окружающий мир. 2 кл. в 2-х частях  

3. Плешаков А.А. Окружающий мир. 3 кл. в 2-х частях 

4. Плешаков А.А., Крючкова Е.А. Окружающий мир. 4 кл. в 2-х частях  

• «Технология»: 

1. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология. 1 кл. 

2. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. Технология. 2 кл.  

3. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. Технология. 3 кл.  

4. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В. и др. Технология. 4 кл. 

• «Музыка»: 

1. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 1 кл.  

2. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 2 кл.  

http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=19619
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=19617
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=27035
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=19620
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=19621
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=27079
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3. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 3 кл. 

4. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 4 кл. 

• «Изобразительное искусство»: 

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

2. Коротеева Е.И. (под ред. Неменского Б.М.). Изобразительное искусство. 2 кл. 

3. Горяева Н.А. (под ред. Неменского Б.М.). Изобразительное искусство. 3 кл. 

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

•  «Физическая культура»: 

Лях В.И. Физическая культура. 1-4 кл. 

• «Основы религиозных культур и светской этики»: 

1. А.Я. Данилюк    «Основы православной культуры». 4-5 кл 

2. А.Я. Данилюк  «Основы светской этики». 4-5 кл. 

• «Ангийский язык»: 

1. Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык .    2 кл. в 2-х частях 

2. Афанасьева О.В., Михеева И.В.  Английский язык.    3кл. в 2-х частях 

3. Афанасьева О.В., Михеева И.В.  Английский язык.    4кл. в 2-х частях 

• «Кубановедение»: 

1. Учебник -тетрадь по кубановедению для  1 класса. Е. Н. Ерёменко, 

Н.М.Зыгина, Г.В.Шевченко 

2. Учебник -тетрадь по кубановедению для  2 класса. Е. Н. Ерёменко, 

Н.М.Зыгина, Г.В.Шевченко. 

3. Е. Н. Ерёменко, Н.М.Зыгина, Г.В.Шевченко. Кубановедение.   3-4 классы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=27058
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2.2.2. Основное содержание учебных предметовна уровне  начального 

общего образования (приложение) 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов 

2.2.2.1. Русский язык 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное 

восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в 

предложенном тексте, определение основной мысли текста, передача его 

содержания по вопросам.  

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 

для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение 

диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными 

монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, 

повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной 

интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью 

нахождения необходимого материала. Нахождение информации, заданной в 

тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации, 

содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте 

информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры 

текста. 

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом 

гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под 

диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное изложение 

содержания прослушанного и прочитанного текстов (подробное, выборочное). 
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Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям 

тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, 

серий картин, репродукций картин художников, просмотра фрагмента 

видеозаписи и т. п.). 

 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его 

значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. 

Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. 

Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей различных слов. Подбор 

слов к определённой модели.  

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 

согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих.  

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение 

позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как 

показатель твёрдости-мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий 

знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука.  

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами 

со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное 

чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с 

интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие 

осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и 

стихотворений.  

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми 

словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля 

при письме под диктовку и при списывании.  

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой 

моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на 

пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение 

начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, 

буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. 

Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и 
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предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение 

приёмов и последовательности правильного списывания текста.  

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между 

словами, знака переноса.  

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала 

для анализа. Наблюдение над значением слова.  

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, 

изменение их порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в 

соответствии с заданной интонацией.  

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:  

• раздельное написание слов;  

• обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши);  

• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;  

• перенос слов по слогам без стечения согласных;  

• знаки препинания в конце предложения.  

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном 

чтении вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов 

повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам 

собственных игр, занятий, наблюдений, на основе опорных слов.  

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение 

в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых 

согласных звуков, определение парных и непарных по твёрдости-мягкости 

согласных звуков. Различение звонких и глухих согласных звуков, определение 

парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. Определение 

качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный ударный — 

безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный 

звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. 

Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное ударение и логическое 

(смысловое) ударение в предложениях. Словообразующая функция ударения. 

Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. Фонетический анализ слова. 
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Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и 

мягкости согласных звуков. Использование на письме разделительныхь и ъ. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, 

конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми 

согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах 

изученного).  

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.  

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление 

слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту 

или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об 

однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова, о 

синонимах, антонимах, омонимах, фразеологизмах. Наблюдение за их 

использованием в тексте. Работа с разными словарями. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные 

(однокоренные) слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного 

и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов 

и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами окончания, корня, приставки, суффикса (постфикса -ся), основы. 

Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении 

суффиксов и приставок.Образование однокоренных слов помощью суффиксов и 

приставок.Сложные слова. Нахождение корня в однокоренных словах с 

чередованием согласных в корне.Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и 

служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имён 

существительныходушевлённых и неодушевлённых по вопросам кто?и что? 

Выделение имён существительных собственных и нарицательных. 

Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. 

Изменение существительных по числам. Начальная форма имени 

существительного. Изменение существительных по падежам. Определение 

падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных и 

смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имён 

существительных к 1, 2, 3-му склонению. Словообразование имён 

существительных.Морфологический разбор имён существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение 

прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -

ов, -ин. Зависимость формы имени прилагательного от формы имени 

существительного. Начальная форма имени прилагательного. Словообразование 

имён прилагательных.Морфологический разбор имён прилагательных. 
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Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. 

Значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица 

единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений. 

Числительное. Общее представление о числительных. Значение и 

употребление в речи количественных и порядковых числительных. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. 

Различение глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? 

Изменение глаголов по временам: настоящее, прошедшее, будущее время. 

Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени 

(спряжение). Способы определения І и ІІ спряжения глаголов (практическое 

овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. 

Возвратные глаголы. Словообразование глаголов от других частей речи. 

Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог.Знакомство с наиболее употребительными предлогами.Функция 

предлогов: образование падежных форм имён существительных и местоимений. 

Отличие предлогов от приставок. 

Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи.  

Частица. Частица не, её значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их 

сходства и различия). Определение в словосочетании главного и зависимого слов 

при помощи вопроса.Различение предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске 

(интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: 

подлежащее и сказуемое. Различение главных и второстепенных членов 

предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между 

словами в словосочетании и предложении. Предложения распространённые и 

нераспространённые. Синтаксический анализ простого предложения с двумя 

главными членами. 

Нахождение однородных членов и самостоятельное составление предложений 

с ними без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в 

предложениях с однородными членами.  

Нахождение в предложении обращения (в начале, в середине или в конце 

предложения). 

Сложное предложение (общее представление). Различение простых и 

сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов проверки орфограмм в зависимости от места 

орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации: 

• сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 
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• сочетания чк—чн, чт, нч, щни др.;  

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

• непроизносимые согласные; 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне 

слов); (непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне 

слова 

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

• разделительные ъ и ь; 

• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, рожь, 

мышь); 

• соединительныео и е, в сложных словах (самолёт, вездеход) 

• е и и в суффиксах имен существительных (ключик — ключика, замочек-замочка). 

• безударные падежные окончания имён существительных (кроме 

существительных на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

• безударные падежные окончания имён прилагательных;  

• раздельное написание предлогов с именами существительными; 

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

• раздельное написание частицы не с глаголами; 

• мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице единственного числа 

(читаешь, учишь); 

• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

• безударные личные окончания глаголов; 

• раздельное написание предлогов с другими словами; 

• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательные знаки; 

• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 

• запятая при обращении в предложениях; 

• запятая между частями в сложном предложении. 

Развитие речи.  

Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит 

общение? 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение 

собственного мнения, его аргументация с учётом ситуации общения. Овладение 

умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т.п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и 

бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение 

с просьбой), в том числе при обращении с помощью средств ИКТ. 
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Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить 

устное монологическое высказывание на определённую тему с использованием 

разных типов речи (описание, повествование, рассуждение).  

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие 

текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование 

порядка предложений и частей текста (абзацев).  

План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных 

текстов по предложенным и самостоятельно составленным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.  

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом 

точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; 

использование в текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

учащимися определений): изложение подробное и выборочное, изложение с 

элементами сочинения; сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-

рассуждение.
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2.2.2.2. Литературное чтение 

Виды речевой и читательской деятельности 

 

Умение слушать (аудирование) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, 

слушание различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей 

речи, умение отвечать на вопросы по содержанию прослушанного 

произведения, определение последовательности событий, осознание цели 

речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному 

учебному, научно-познавательному и художественному произведениям. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью 

авторского стиля. 

Чтение 

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся 

формирование у них коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, 

правильному чтению целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий 

осознать текст. Постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с 

интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых 

особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью 

интонирования. Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической 

отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно подготовиться к 

выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, 

определить логические ударения и паузы). 

Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения 

(изучающее, ознакомительное, выборочное), умение находить в тексте 

необходимую информацию, понимание её особенностей. 

 

 

Работа с разными видами текста 

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, 

научно-популярном — и их сравнение. Определение целей создания этих 
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видов текста. Умение ориентироваться в нравственном содержании 

художественных произведении, осознавать сущность поведения героев. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по 

вопросам и самостоятельное деление текста на смысловые части, их 

озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, 

выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по 

ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-

изобразительных материалов. 

Библиографическая культура 

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых 

знаний. Общее представление о первых книгах на Руси и начало 

книгопечатания. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы 

книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, 

иллюстрации. 

Умение самостоятельно составить аннотацию. 

Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на 

внешние показатели книги, её справочно-иллюстративный материал. 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание 

сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, 

словари, энциклопедии). 

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, 

алфавитного и тематического каталога. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и другой справочной литературой.  

 

 

 

Работа с текстом художественного произведения 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие 

выразительных средств языка (с помощью учителя). Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного 

произведения, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков 
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героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», 

представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов 

(на примере народов России). Схожесть тем и героев в фольклоре разных 

народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием вы-

разительных средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), 

последовательное воспроизведение эпизодов с использованием 

специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), 

рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и 

выражений, характеризующих героя и события. Анализ (с помощью учителя) 

поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков героев по 

аналогии или по контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, 

характер, выраженные через поступки и речь. Выявление авторского 

отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение 

главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и 

всего текста): определение главной мысли фрагмента, выделение опорных 

или ключевых слов, озаглавливание; план (в виде назывных предложений из 

текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированных высказы-

ваний) и на его основе подробный пересказ всего текста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: 

характеристика героя произведения (выбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор 

слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на 

основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных 

произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру 

поступков героев. 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие 

умения предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, 

последовательности событий. 

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами 

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его 

содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного 

текстов (передача информации). Знакомство с простейшими приёмами 

анализа различных видов текста: установление причинно-следственных 

связей, определение главной мысли текста. Деление текста на части. 

Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгорит-
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ма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с 

опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. 

Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). Умение 

работать с учебными заданиями, обобщающими вопросами и справочным 

материалом. 

Умение говорить (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического 

общения: умение понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно 

задавать вопросы по тексту; внимательно выслушивать, не перебивая, 

собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научно-

познавательному). Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. 

Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или личный 

опыт. Использование норм речевого этикета в процессе общения. Знакомство 

с особенностями национального этикета на основе литературных 

произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного 

запаса. Работа со словарями. 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого 

объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в форме 

ответа на вопрос. Формирование грамматически правильной речи, 

эмоциональной выразительности и содержательности. Отражение основной 

мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или 

прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 

художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе 

(описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана 

собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств 

(синонимы, антонимы, сравнения) с учётом особенностей монологического 

высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, 

отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на 

заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку 

(отражение темы, места действия, характеров героев), использование в 

письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, 

сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), 

рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге. 
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Круг детского чтения 

Знакомство с культурно-историческим наследием России, с 

общечеловеческими ценностями. 

Произведения устного народного творчества разных народов (малые 

фольклорные жанры, народные сказки о животных, бытовые и волшебные 

сказки народов России и зарубежных стран). Знакомство с поэзией 

А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и других 

классиков отечественной литературы XIX—XX вв., классиков детской 

литературы, знакомство с произведениями современной отечественной (с 

учётом многонационального характера России) и зарубежной литературы, 

доступными для восприятия младших школьников. 

Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших 

школьников мифов Древней Греции, житийной литературы и произведений о 

защитниках и подвижниках Отечества. 

Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая 

литература, детские периодические издания. 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, 

произведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре, 

дружбе, честности, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика 

(практическое освоение) 

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью 

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, 

сравнений, метафор и осмысление их значения. 

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: ху-

дожественное произведение, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет 

(последовательность событий), тема. Герой произведения: его портрет, речь, 

поступки, мысли, отношение автора к герою. 

Общее представление об особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, 

интерьер), рассуждения (монолог героя, диалог героев). 

Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), 

выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклорные и авторские художественные произведения (их 

различение). 
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Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы 

(колыбельные песни, потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, 

различение, определение основного смысла. Сказки о животных, бытовые, 

волшебные. Художественные особенности сказок: лексика, построение 

(композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, 

наблюдение за особенностями построения и выразительными средствами. 

Творческая деятельность обучающихся 

(на основе литературных произведений) 

       Интерпретация текста литературного произведения в творческой 

деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация, 

устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с 

деформированным текстом и использование их (установление причинно-

следственных связей, последовательности событий, изложение с элементами 

сочинения, создание собственного текста на основе художественного 

произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по 

серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта). Развитие 

умения различать состояние природы в различные времена года, настроение 

людей, оформлять свои впечатления в устной или письменной речи. 

Сравнивать свои тексты с художественными текстами-описаниями, находить 

литературные произведения, созвучные своему эмоциональному настрою, 

объяснять свой выбор. 
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2.2.2.3. Иностранный язык 

Содержание курса английского языка, представленного данной рабочей 

программой, находится в соответствии со всеми разделами     

примерной программы по иностранному языку    

разработанной в рамках ФГОС 2010 г., что обеспечивает достижение 

учащимися планируемых результатов, подлежащих итоговому контролю, 

определённому требованиями ФГОС. 

Предметное содержание устной и письменной речи 

          Предметное содержание устной и письменной речи соответствует 

образовательным и воспитательным целям, а также интересам и 

возрастным особенностям младших школьников. В данной рабочей 

программе выделяется инвариантная часть предметного содержания речи 

(полностью соответствующая Примерной программе по иностранному 

языку)   

Знакомство.  

С одноклассниками, учителем: имя, возраст. Приветствие, прощание (с 

использованием типичных фраз английского речевого этикета) 

Я и моя семья 

 Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера. 

Увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности).  

Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая 

еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год/ Рождество. Подарки 

Мир моих увлечений 
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Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые 

сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. 

Имя, возраст, внешность, характер, увлечения / хобби. Совместные 

занятия. Любимое домашнее животное: кличка, возраст, цвет, размер, 

характер, что умеет делать. 

Моя школа. 

 Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 

Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. 

Мой дом / квартира / комната: названия комнат, их размер, предметы 

мебели и интерьера. Мой город/деревня. Природа. Любимое время года. 

Погода 

 

Страна / страны изучаемого языка и родная страна. 

Общие сведения: название, столица, животный мир, домашние 

питомцы и их популярные имена блюда национальной кухни, школа, мир 

увлечений, дома, магазины. Литературные персонажи книг, популярных 

среди моих сверстников (имена героев книг, черты характера). Небольшие 

произведения детского фольклора на английском языке (рифмовки, стихи, 

песни, сказки). Некоторые формы речевого и неречевого этикета 

англоговорящих стран в ряде ситуаций общения (в школе, во время 

совместной игры, за столом, в магазине)  

       Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

Диалогическая форма 

Уметь вести: 

• этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового 

и межкультурного общения; 

• диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

• диалог-побуждение к действию. 

Монологическая форма 

Уметь пользоваться: 

• основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, 

рассказом, характеристикой (персонажей). 

В русле аудирования 
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Воспринимать на слух и понимать: 

• речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; 

• небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом материале; 

• небольшие доступные тексты в аудиозаписи с отдельными новыми 

словами. 

В русле чтения 

• Читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале; 

• про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой 

материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую 

информацию (имена персонажей, где происходит действие и т. д.). 

В русле письма 

Владеть:  

• техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); 

• основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравление с 

праздником, короткое личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского 

алфавита. Основные буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки 

транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. 

Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение 

на слух всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм 

произношения: долготы и краткости гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед 

гласными. Дифтонги. Связующее «r» (thereis/are). Ударение в слове, фразе. 

Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). 

Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные 

особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий 

и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие 

ситуации общения в пределах тематики начальной школы, в объеме 500 

лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) 

усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и 

речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 

англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). 

Начальное представление о способах словообразования: суффиксации 

(суффиксы -er, -or, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th), словосложении (postcard), 

конверсии (play — toplay).  
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Грамматическая сторона речи.Основные коммуникативные типы 

предложения: повествовательное вопросительное, побудительное. Общий и 

специальный вопрос. Вопросительные слова: what, who, when, where, why, 

how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные 

предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым 

(HespeaksEnglish.), составным именным (Myfamilyisbig.) и составным 

глагольным (Iliketodance.Shecanskatewell) сказуемым. Побудительные 

предложения в утвердительной (Helpme, please.) и отрицательной 

(Don’tbelate!) формах. Безличные предложения в настоящем времени 

(Itiscold.It’sfiveo’clock.). Предложения с оборотом thereis/thereare. Простые 

распространенные предложения. Предложения с однородными членами. 

Сложносочиненные предложения с союзами and, but.  

Правильныеинеправильныеглаголыв Present, Future, Past Simple (Indefinite). 

Некоторыеглаголыв Present Progressive (Continuous). 

Неопределенная форма глагола. Глагол-связка tobe. Вспомогательныйглагол 

to do. Модальныеглаголы can, may, must, should, have to. Глагольные 

конструкции I’dliketo…, tobegoing…. 

Существительные в единственном и множественном числе (образованные по 

правилу и исключения) c неопределенным, определенным и нулевым 

артиклями. Притяжательный падеж существительных.  

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилам и исключения.  

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), 

притяжательные, вопросительные, указательные (this/these, that/those), 

неопределенные (some, any — некоторые случаи употребления).  

Наречиявремени (today, yesterday, tomorrow, never, often, sometimes). Наречия 

степени (much, little, very). 

Количественные числительные до 100, порядковые числительные до 30.  

Наиболееупотребительныепредлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Социокультурная осведомленность 

В процессе обучения английскому языку в начальной школе учащиеся 

знакомятся: с названиями англоязычных стран, их столицами, флагами, 

некоторыми достопримечательностями; некоторыми литературными 

персонажами и сюжетами популярных детских произведений, а также с 

небольшими произведениям детского фольклора (стихов, песен) на 

английском языке; элементарными формами речевого и неречевого 

поведения, принятого в англоговорящих странах. 
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2.2.2.4. Математика  

Числа и величины 

Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. 

Десятичные единицы счёта. Разряды и классы. Представление многозначных 

чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, 

знаки сравнения. 

Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, 

килограмм, центнер, тонна); вместимости (литр), времени (секунда, минута, 

час, сутки, неделя, месяц, год, век). Соотношения между единицами 

измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных 

величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, 

тысячная).  

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия 

компонентов и результатов арифметических действий. Таблица сложения. 

Таблица умножения. Взаимосвязь арифметических действий (сложения и 

вычитания, сложения и умножения, умножения и деления). Нахождение 

неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. 

Свойства сложения, вычитания и умножения: переместительное и 

сочетательное свойства сложения и умножения, распределительное свойство 

умножения относительно сложения и вычитания. Числовые выражения. 

Порядок выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без 

скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств 

арифметических действий и правил о порядке выполнения действий в 

числовых выражениях. Алгоритмы письменного сложения и вычитания 

многозначных чисел, умножения и деления многозначных чисел на 

однозначное, двузначное и трёхзначное число. Способы проверки 

правильности вычислений (обратные действия, взаимосвязь компонентов и 

результатов действий, прикидка результата, проверка вычислений на 

калькуляторе).  

Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной 

переменной вида a ± 28, 8 ∙b, c : 2; с двумя переменными вида: a+ b, а – b, a ∙ 

b, c: d(d ≠ 0), вычисление их значений при заданных значениях входящих в 

них букв. Использование буквенных выражений при формировании 

обобщений, при рассмотрении умножения 1 и 0 (1 ∙ а = а, 0 ∙ с = 0 и др.). 

Уравнение. Решение уравнений (подбором значения неизвестного, на основе 
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соотношений между целым и частью, на основе взаимосвязей между 

компонентами и результатами арифметических действий). 

Работас текстовыми задачами 

Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим 

способом. Планирование хода решения задач. 

Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий 

(сложение, вычитание, умножение и деление). Текстовые задачи, 

содержащие отношения «больше на (в) …», «меньше на (в) …». Текстовые 

задачи, содержащие зависимости, характеризующие процесс движения 

(скорость, время, пройденный путь), расчёт стоимости товара (цена, 

количество, общая стоимость товара), расход материала при изготовлении 

предметов (расход на один предмет, количество предметов, общий расход) и 

др. Задачи на определение начала, конца и продолжительности события. 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Решение задач разными способами. 

Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, 

схематического чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости 

(выше — ниже, слева — справа, за — перед, между, вверху — внизу, 

ближе — дальше и др.).  

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия 

(прямая, кривая), отрезок, луч, угол, ломаная; многоугольник (треугольник, 

четырёхугольник, прямоугольник, квадрат, пятиугольник и т. д.). 

Свойства сторон прямоугольника.  

Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, 

остроугольный. Виды треугольников по соотношению длин сторон: 

разносторонний, равнобедренный (равносторонний).  

Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга).  

Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) 

для выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние 

геометрических тел: куб, пирамида, шар.  

Геометрические величины 
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Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины 

(миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). Соотношения между 

единицами длины. Перевод одних единиц длины в другие. Измерение длины 

отрезка и построение отрезка заданной длины. Периметр. Вычисление 

периметра многоугольника, в том числе периметра прямоугольника 

(квадрата).  

Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади 

(квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр, квадратный километр). Точное и приближённое (с 

помощью палетки) измерение площади геометрической фигуры. Вычисление 

площади прямоугольника (квадрата). 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), 

измерением величин; анализ и представление информации в разных формах: 

таблицы, столбчатой диаграммы. Чтение и заполнение таблиц, чтение и 

построение столбчатых диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

числовых выражений, геометрических фигур и др. по заданному правилу. 

Составление, запись и выполнение простого алгоритма (плана) поиска 

информации. 

Построение простейших логических высказываний с помощью 

логических связок и слов («верно/неверно, что …», «если …, то …», «все», 

«каждый» и др.).
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2.2.2.5. Окружающий мир 

Человек и природа 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные 

объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. 

Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры 

явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты птиц, 

смена,, времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. 

Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, 

вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие 

практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и 

тепла для всего живого на Земле. Земля — планета, общее представление о 

форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и 

план. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. 

Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на 

местности. Компас.  

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и 

ночи. Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли 

вокруг Солнца как причина смены времён года. Смена времён года в родном 

крае на основе наблюдений. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 

Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в 

жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее 

представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности 

поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водные богатства, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); 

использование человеком. Водные богатства родного края (названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, 

животных, человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, 

значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот 

воды в природе. 
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Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в 

хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым. 

Полезные ископаемые родного края (2—3 примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни 

человека. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, 

плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, 

вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, 

травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и жизни 

людей, бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, 

названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы, их разнообразие, значение в природе и жизни людей; съедобные и 

ядовитые грибы. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных 

(воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. 

Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, 

всеядные). Размножение животных (на примере насекомых, рыб, птиц, зверей). 

Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, 

бережное отношение человека к животным. Животные родного края, названия, 

краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, 

воздух, вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в 

природном сообществе: растения — пища и укрытие для животных; животные 

— распространители плодов и семян растений. Влияние человека на природные 

сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 примера на основе 

наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны 

(природные условия, растительный и животный мир, особенности труда и быта 

людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. 

Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. Положительное 

и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на 

примере окружающей местности). Экологические проблемы и способы их 

решения. Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, 

воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, 

национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, её 

значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. 
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Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого 

человека за сохранность природы. 

Всемирное наследие. Международная Красная книга. Международные 

экологические организации (2—3 примера). Международные экологические 

дни, их значение, участие детей в их проведении. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы 

чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. 

Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Личная ответственность 

каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его 

людей. Внимание, забота, уважительное отношение к людям с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Человек и общество 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и 

связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-

нравственные и культурные ценности — основа жизнеспособности общества. 

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание 

того, как складывается и развивается культура общества и каждого её члена. 

Общее представление о вкладе в культуру человечества традиций и 

религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с другими 

людьми. Культура общения с представителями разных национальностей, 

социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения 

прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее 

представление о человеческих свойствах и качествах. 

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. 

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной 

помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого 

человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. 

Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-нравственные 

ценности в семейной культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к 

учителю. Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. 

Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, 

взаимной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, 

культура поведения в школе и других общественных местах. Внимание к 
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сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь им в 

ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

Экономика, её составные части: промышленность, сельское хозяйство, 

строительство, транспорт, торговля. Товары и услуги. Роль денег в экономике. 

Государственный и семейный бюджет. Экологические последствия 

хозяйственной деятельности людей. Простейшие экологические прогнозы. 

Построение безопасной экономики — одна из важнейших задач общества. 

Природные богатства и труд людей — основа экономики. Значение труда в 

жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в 

культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность 

человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, 

воздушный и водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства 

связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях 

сохранения духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое 

содержание понятий: Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика 

России: Государственный герб России, Государственный флаг России, 

Государственный гимн России; правила поведения при прослушивании гимна. 

Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность 

главы государства за социальное и духовно-нравственное благополучие 

граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной 

солидарности и упрочения духовно-нравственных связей между 

соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 

8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, 

День народного единства, День Конституции. Оформление плаката или стенной 

газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. 

Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и 

др. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой 
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(основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение 

Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, 

памятник Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), 

города Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов России.  

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их 

обычаи, характерные особенности быта (по выбору). Основные религии 

народов России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное 

отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, истории. 

Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр 

народов своего края. 

Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край, 

республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, 

спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их 

профессии. Названия разных народов, проживающих в данной местности, их 

обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории родного 

края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события 

общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: 

Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Российская 

Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственных и культурных 

традиций людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных 

эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана памятников 

истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и 

культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность 

историко-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, 

народов, религий на Земле. Знакомство с несколькими странами: название, 

расположение на политической карте, столица, главные 

достопримечательности. Бережное отношение к культурному наследию 

человечества — долг всего общества и каждого человека. 

              Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная 

гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие 

сохранения и укрепления здоровья. 
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Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление 

своего физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной 

помощи. Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), 

обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в 

лесу, на водоёме в разное время года. Правила противопожарной безопасности, 

основные правила обращения с газом, электричеством, водой. Опасные места в 

квартире, доме и его окрестностях (балкон, подоконник, лифт, стройплощадка, 

пустырь и т. д.). Правила безопасности при контактах с незнакомыми людьми. 

Правила безопасного поведения в природе. Правила безопасности при 

обращении с кошкой и собакой. 

Экологическая безопасность. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство 

и использование. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг 

каждого человека. 
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2.2.2.6. Основы религиозных культур и светской этики 

Основное содержание предметной области 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

представляет собой единый комплекс структурно и содержательно связанных 

друг с другом учебных модулей, один из которых изучается по выбору 

родителей (законных представителей) обучающихся: «Основы православной 

культуры.  

Основы православной культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во что 

верят православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое 

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

ответственность. Милосердие и сострадание. Православие в России. 

Православный храм и другие святыни. Символический язык православной 

культуры: 

христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное 

искусство),православный календарь. Праздники. Христианская семья и её 

ценности. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и много 

конфессионального народа России. 
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2.2.2.7. Изобразительное искусство 

Основные содержательные линии курса «Изобразительное  искусство»  

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного 

творчества: художник и зритель. Образная сущность искусства: 

художественный образ, его условность, передача общего через единичное. 

Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о 

нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. 

Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и различия. 

Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. 

Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на 

примере культуры народов России). Выдающиеся представители 

изобразительного искусства народов России (по выбору). Ведущие 

художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные 

музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, 

российского и мирового искусства. Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его 

материального окружения.  

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, 

пастель, мелки и т. д. Приёмы работы с различными графическими 

материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Красота и 

разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами 

рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты.  

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет — 

основа языка живописи. Выбор средств художественной выразительности для 

создания живописного образа в соответствии с поставленными задачами. 

Образы природы и человека в живописи.  
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Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании 

выразительного образа. Элементарные приёмы работы с пластическими 

скульптурными материалами для создания вырази тельного образа (пластилин, 

глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы). Объём — основа 

языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, 

выраженная средствами скульптуры.  

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов 

для художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, 

картон и др.). Элементарные приёмы работы с различными материалами для 

создания выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор объёма, 

вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вы резание). Представление о 

возможностях использования навыков художественного конструирования и 

моделирования в жизни человека.  

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного 

искусства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере 

народной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, 

костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ человека 

в традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской красоте, 

отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в 

народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в 

природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, 

раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и 

т. д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в 

России (с учётом местных условий).  

Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). Как 

говорит искусство?  

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в 

пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении 

композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — 

больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в 

композиции:  низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное 

и светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный 

центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и 

асимметрия.  

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение 

цветов. Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и 

выразительности образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое 
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овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета характера 

персонажа, его эмоционального состояния.  

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, 

плавные, острые, закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. 

Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача с помощью линии 

эмоционального состояния природы, человека, животного.  

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на 

плоскости и в пространстве. Сходство и контраст форм. Простые 

геометрические формы. Природные формы. Трансформация форм. Влияние 

формы предмета на представление о его характере. Силуэт.  

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи 

объёма. Выразительность объёмных композиций.  

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный 

и т. д.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании 

композиции в живописи и рисунке. Передача движения в композиции с 

помощью ритма элементов. Особая роль ритма в декоративно-прикладном 

искусстве. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и при родных явлений, 

различение их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении 

природы в разное время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. 

Пейзажи разных географических широт. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания выразительных образов 

природы. Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, 

домик улитки и т. д.  

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного 

искусства, изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, 

отношения к природе в произведениях авторов — представителей разных 

культур, народов, стран (например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. 

Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.).  

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, 

представляющими разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, 

средневековая Европа, Япония или Индия). Роль природных условий в 

характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в 

искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно прикладного 

искусства.  
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Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере 

традиционной культуры народов России. Пейзажи родной природы. Единство 

декоративного строя в украшении жилища, предметов быта, орудий труда, 

костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, 

былина ми, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. 

Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в 

искусстве. Образ защитника Отечества.  

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных 

культурах мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, 

семьи в искусстве. Эмоциональная и художественная выразительность образов 

персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: доброту, 

сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образы 

персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение.  

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. 

Использование различных художественных материалов и средств для создания 

проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта, видов 

транспорта. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в 

повседневной жизни человека, в организации его материально го окружения. 

Отражение в пластических искусствах природных, географических условий, 

традиций, религиозных верований разных народов (на примере 

изобразительного и декоративно прикладного искусства народов России). Жанр 

натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и 

парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек.  

Опыт художественно творческой деятельности. 

 Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и 

художественно-конструкторской деятельности.  

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства. Изображение с натуры, по памяти и воображению 

(натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения).  

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, 

ритмом, линией, цветом, объёмом, фактурой.  

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение 

элементарными навыками лепки и бумагопластики.  

Выбор и применение выразительных средств для реализации 

собственного замысла в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, 

художественном конструировании.  
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Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, 

композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала.  

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности 

различных художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, 

аппликации, компьютерной анимации, натурной мультипликации, фотографии, 

видеосъёмки, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, 

туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных 

материалов.  

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств 

произведений изобразительного искусства, выражение своего отношения к 

произведению.  

Содержание программы УМК «Школа России» 

Ты изображаешь, украшаешь и строишь 

Ты учишься изображать. 

Изображения всюду вокруг нас. 

Мастер Изображения учит видеть. 

Изображать можно пятном. 

Изображать можно в объеме. 

Изображать можно линией. 

Разноцветные краски. 

Изображать можно и то, что невидимо. 

Художники и зрители (обобщение темы). 

Ты украшаешь. 

Мир полон украшений. 

Цветы. 

Красоту надо уметь замечать. 

Узоры на крыльях. Ритм пятен. 

Красивые рыбы. Монотипия. 

Украшения птиц. Объемная аппликация. 

Узоры, которые создали люди. 

Как украшает себя человек. 

Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы). 

Ты строишь. 

Постройки в нашей жизни. 

Дома бывают разными. 

Домики, которые построила природа. 

Дом снаружи и внутри. 

Строим город.  
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Все имеет свое строение. 

Строим вещи. 

Город, в котором мы живем (обобщение темы). 

Изображение, украшение,  

постройка всегда помогают друг другу 

   Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. 

   Праздник весны 

   Сказочная страна.  

   Времена года. 

   Здравствуй, лето!  Урок любования (обобщение темы). 

Искусство и ты 

Как и чем работает художник? 

Три основные цвета –красная, синяя, желтая. 

Белая, черная краски. 

Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. 

Выразительные возможности аппликации. 

Выразительные возможности графических материалов. 

Выразительность материалов для работы в объеме. 

Выразительные возможности бумаги. 

Неожиданные материалы (обобщение темы). 

Реальность и фантазия 

          Изображение и реальность. 

Изображение и фантазия. 

Украшение и реальность. 

Украшение и фантазия. 

Постройка и реальность. 

Постройка и фантазия. 

Братья-Мастера Изображения, украшения и Постройки всегда работают вместе 

(обобщение темы). 

О чём говорит искусство 

          Изображение природы в различных состояниях. 

Изображение характера животных. 

Изображение характера человека: женский  образ. 

Изображение характера человека: мужской образ. 

Образ человека в скульптуре. 

Человек и его украшения. 

О чем говорят украшения. 

Образ здания. 

В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, мысли, 

настроение, свое отношение к миру (обобщение темы). 

Как говорит искусство 

          Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного. 



 

 

157 

 

Тихие и звонкие цвета. 

Что такое ритм линий? 

Характер линий. 

Ритм пятен. 

Пропорции выражают характер. 

Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства выразительности. 

Обобщающий урок года. 

Искусство  вокруг  нас   

Искусство в твоем доме. 

         Твои игрушки. 

Посуда у тебя дома. 

Обои и шторы у тебя дома. 

Мамин платок. 

Твои книжки. 

Открытки. 

Труд художника для твоего дома (обобщение темы). 

Искусство на улицах твоего города 

Памятники архитектуры. 

Парки, скверы, бульвары. 

Ажурные ограды. 

Волшебные фонари. 

Витрины. 

Удивительный транспорт. 

Труд художника на улицах твоего города (села) (обобщение темы). 

Художник и зрелище 

Художник в цирке. 

Художник в театре. 

Театр кукол. 

Маски. 

Афиша и плакат. 

Праздник в городе. 

Школьный карнавал (обобщение темы). 

Художник и музей 

Музей в жизни города. 

Картина – особый дар. Картина-пейзаж. 

Картина-портрет. 

Картина-натюрморт. 

Картины исторические и бытовые. 

Скульптура в музее и на улице. 

Художественная выставка (обобщение темы). 

Каждый народ — художник (изображение, украшение,  

постройка в творчестве народов всей земли) 
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Истоки родного искусства 

Пейзаж родной земли. 

Деревня — деревянный мир. 

          Красота человека. 

Народные праздники (обобщение темы). 

Древние города нашей Земли 

Родной угол. 

Древние соборы. 

Города Русской земли. 

Древнерусские воины-защитники. 

Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. Москва. 

Узорочье теремов. 

Пир в теремных палатах (обобщение темы). 

Каждый народ — художник 

Страна Восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии. 

Народы гор и степей. 

Города в пустыне. 

Древняя Эллада. 

Европейские города. Средневековье. 

Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы). 

Искусство объединяет народы 

Материнство. 

Мудрость старости. 

Сопереживание. 

Герои - защитники. 

Юность и надежды. 

Искусство народов мира (обобщение темы). 

 

 

                                                2.2.2.8. Музыка 

Основное содержание курса представлено следующими содержательными 

линиями: «Музыка в жизни человека», «Основные закономерности 

музыкального искусства», «Музыкальная картина мира». 

Музыка в жизни человека. 

Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческих чувств. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, 

чувств и характера человека. Обобщенное представление об основных образно-

эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и 

стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, 

маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. 
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Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, 

скороговорки, загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в 

музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Сочинения 

отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. 

 

Основные закономерности музыкального искусства. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение 

эмоций и мыслей. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. 

Интонация – источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее  эмоциональное 

воздействие. Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности 

музыкальной речи в сочинениях композиторов, ее выразительный смысл. 

Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной 

грамоты. Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей 

человека, музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные 

приёмы музыкального развития (повтор и контраст). Формы построения музыки 

как обобщенное выражение художественно-образного содержания 

произведений. Формы одночастные, двух и трехчастные, вариации, рондо и др. 

 

Музыкальная картина мира. 

Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о 

музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, 

ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, 

симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. 

Музыка для детей: радио и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, 

DVD). Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, 

хоровая, оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: 

детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. 

Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. Народное и 

профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие 

этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные 

музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный 

язык.  
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                                 2.2.2.9. Технология 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и 

способы деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания  

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как 

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира 

(архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства 

и т. д.) разных народов России). Особенности тематики, материалов, 

внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, 

отражающие природные, географические и социальные условия конкретного 

народа.  

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира 

(удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и 

окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику 

сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера 

в создании предметной среды (общее представление).  

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем 

месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и 

анализ информации (из учебника и других дидактических материалов), её 

использование в организации работы. Контроль и корректировка хода 

работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, 

выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый).  

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Культура проектной деятельности и оформление 

документации (целеполагание, планирование, выполнение, рефлексия, 

презентация, оценка). Система коллективных, групповых и индивидуальных 

проектов.  Культура межличностных отношений в совместной деятельности. 

Результат проектной деятельности — изделия, которые могут быть 

использованы для оказания услуг, для организации праздников, для 

самообслуживания, для использования в учебной деятельности и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему 

труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и 

сверстникам. 

Выполнение элементарных расчетов стоимости изготавливаемого изделия. 

 

2. Технология  ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты  

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование 

элементарных физических, механических и технологических свойств 

доступных материалов. Многообразие материалов и их практическое 

применение в жизни.  

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. 

Выбор и замена материалов по их декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам, использование соответствующих способов 

обработки материалов в зависимости от назначения изделия.  
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Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и 

безопасного использования.  

Общее представление о технологическом процессе, технологической 

документации (технологическая карта, чертеж и др.) анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание последовательности практических 

действий и технологических операций; подбор  и замена материалов и 

инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, 

сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений. Называние,  и выполнение основных 

технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей 

(на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, 

угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, 

канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и 

др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и др.), 

отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). 

Грамотное заполнение технологической карты. Выполнение отделки в 

соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов 

России (растительный, геометрический и другой орнамент).  

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, 

развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии 

надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных 

графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший 

чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, схеме.  

 

3. Конструирование и моделирование  

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-

либо изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь 

изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные 

виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения 

деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, 

конструкции и внешнего оформления назначению изделия).  

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по 

образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям 

(технико-технологическим, функциональным, декоративно-художественным 

и пр.). Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном 

конструкторе.  

 

4. Практика работы на компьютере  

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, 

хранения, переработки информации. Назначение основных устройств 

компьютера для ввода, вывода, обработки информации. Включение и 

выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, 
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общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование 

мышью, использование простейших средств текстового редактора. 

Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. 

Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на компьютере; бережное 

отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми 

образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных 

носителях (СО).  

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, 

рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание 

небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. 

Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word. 
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                               2.2.2.10. Физическая культура 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных 

форм занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья 

человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание как жизненно важные 

способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и 

инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры 

и первых соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной 

деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на 

физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка 

и её связь с развитием основных физических качеств. Характеристика 

основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных 

сокращений. 

 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение 

простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития 

основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в 

режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и 

физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время 

выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение 

подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, 

физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. 

Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; 

перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 
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Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на 

спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на 

животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор 

присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до 

упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок 

вперёд. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий 

с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по 

наклонной гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, 

прыжками и с ускорениемv с изменяющимся направлением движения, из 

разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим 

ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с 

продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание; 

Броски: большого мяча (1кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки.  В связи с климатическими условиями раздел программы 

«лыжные гонки»  заменен на кроссовую подготовку. 

Плавание. В связи с отсутствием условий для реализации данного раздела 

темы раздела «плавание»  не включены в программу. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами 

акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, 

упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения 

на координацию, выносливость и быстроту. 

На материале спортивных игр. 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение 

мяча; подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча 

в корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; 

подвижные игры на материале волейбола. 

 

Общеразвивающие упражнения  

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением 

широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны 

вперед, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты 

на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи 

поочередно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической 

стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя 

максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); 

индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 
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Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; 

передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в 

заданной позе; ходьба по гимнастической скамейке 

меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; 

воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, 

на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лежа, сидя); 

жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, 

включающих в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку 

матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и 

последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа 

«ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на 

переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; 

упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение 

шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам 

и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной 

осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы 

корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, 

плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, положений тела 

и его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы упражнений для укрепления 

мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой 

опоры на руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с 

использованием веса тела и дополнительных отягощений (набивные мячи до 

1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), комплексы 

упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных 

групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным 

отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной 

гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре присев); перелезание 

и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе 

стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на гимнастическую скамейку; 

прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением вперед 

поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами 

вправо и влево), прыжки вверх вперед толчком одной ногой и двумя ногами 

о гимнастический мостик; переноска партнера в парах. 

 

На материале легкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной 

опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; 

прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочередно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с 

максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; 

челночный бег; бег с горки в максимальном темпе; ускорение из разных 

исходных положений; 
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броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных 

исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной 

интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на 

дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); 

бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6 минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; 

повторное преодоление препятствий (15–20 см); передача набивного мяча (1 

кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; 

метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных 

исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от 

груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту 

на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с 

продвижением вперед (правым и 

левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; 

прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с 

последующим спрыгиванием. 
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                                 2.2.2.11. Кубановедение 

 

1 класс   

Введение. Мой родной край  

Мой родной край.  

Раздел 1. Я и моя семья  

Будем знакомы! Кто я? Какой я? Любимые занятия. Моя семья.Родители. 

Родительская любовь и благословение. Обязанности в нашей семье. 

Увлечения членов семьи. Семейные традиции. Традиции казачьей семьи. 

Праздники, которые мы отмечаем вместе. Творческий проект «Будем жить 

одной семьей». 

Раздел 2. Я и моя школа  

Наша школа. Традиции нашей школы. Знакомство со школой. Экскурсия. 

Правила поведения в школе. Воскресная школа. Светские и православные 

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

одноклассники.  Школьная дружба. Правила школьной дружбы. Творческий 

проект «Мы такие разные, но так похожи». 

Раздел 3. Я и мои родные места  

Главный город Краснодарского края. Родные места. Экскурсия. 

Достопримечательности. Духовные святыни моей малой родины. Мой адрес. 

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

улице. 

Правила поведения в транспорте.  Труд жителей моего населённого пункта. 

Труд моих родных.  Исследовательский проект «Какой я житель». 

Раздел 4. Я и природа вокруг меня  

Растения и животные вокруг меня. Что где растёт, кто  где живёт. Забота о 

комнатных растениях. Забота о домашних животных. Красота природы моей 

местности. Экскурсия. Поэты, писатели, художники о красоте родного края. 

Творческая мастерская «Милый сердцу уголок». Выставка творческой 

мастерской «Люблю тебя, мой край родной». 

2 класс  

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

Символика района, города, в котором я живу. Моя малая родина.   

Раздел 1. Природа моей местности  

Исследовательский  проект «Уж небо осенью дышало». Формы земной 

поверхности моей местности. Физическая карта, условные обозначения. 

Водоёмы моей местности и их обитатели. Правила поведения у водоёмов. 

Разнообразие  растительного  мира  моей местности. Экскурсия. Культурные 

и дикорастущие растения.  Лекарственные растения. Правила сбора и 

использование лекарственных растений. Ядовитые растения. Первая помощь 

при отравлении ядовитыми растениями. Животный мир моей местности. 

Животный мир моей местности. Экскурсия. Красная книга Краснодарского 

края. Правила защитников природы. Исследовательский проект «Растения и 

животные в природе и жизни людей».  

Раздел 2. Населённые пункты  
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Исследовательский  проект «Зимушка-зима, зима снежная была».  

Населённые пункты моего района. История образования города, района. 

Глава города, района. Улицы моего населённого пункта. Происхождение их 

названий.  Имена знаменитых людей в названиях улиц. Исторические и 

культурные достопримечательности. Экскурсия. Спортивная жизнь в моём 

городе, районе. 

Исследовательский проект «Где я могу проводить свободное время».  

Раздел 3. Труд и быт моих земляков  

Исследовательский  проект «Ласточка с весною в сени к нам летит». Земляки 

- жители моего района, станицы.  Родная земля. Родина. Поклонные кресты. 

Труженики родной земли.  Профессии и место работы членов семьи. Ремёсла 

Кубани. Ремёсла, распространённые в районе.   Знаменитые люди. Духовные  

родники жизни. Доска почёта в населённом пункте, районе. Традиционное 

жилище народов Кубани. Жилище казака.  Особенности казачьего быта. 

Красный угол. Икона. Уклад кубанской семьи.  Религиозные праздники 

народов Кубани. Религиозные традиции моих земляков.  Творческий проект 

«Труд в моей семье», «Победа деда-моя победа». Нет больше той любви, чем 

жизнь отдать за други своя.  

 

3 класс  

Введение. Изучаем родной край. Экскурсия. 

Изучаем родной край. Святые источники Кубани. Экскурсия. 

Раздел 1. Нет в мире краше Родины нашей  

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

Природные явления. Календарь народных примет. Стихийные бедствия. 

Правила безопасного поведения. Взаимопомощь земляков. Водоёмы 

Краснодарского края. Солёные и пресные водоёмы Краснодарского края. 

Типы почв, распространённые на территории Краснодарского края. 

Чернозёмы. Растительный и животный мир равнинной и горной части 

Краснодарского края. Хвойные и лиственные леса и их обитатели. 

Растительный и животный мир прибрежной зоны и водоёмов. Культурные 

растения. Кубань - территория здоровья. Курорты Краснодарского края, 

Кубань спортивная, Кубань олимпийская. Красота окружающего мира: 

талантливые люди о нашем крае. Экскурсия. Творческий проект «Нет в мире 

краше Родины нашей». 

Раздел 2. Без прошлого нет  

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. 

Внутреннее и внешнее устройство. Экскурсия. Добрые соседи. Майкоп- 

столица Республики Адыгея. Исследовательский проект «Без прошлого нет 

настоящего». «Без прошлого нет настоящего». Презентация   проекта.   

Раздел 3. Казачьему роду нет переводу  

Твоя родословная. История твоей семьи. Ты и твоё имя, имена в моей семье. 

Именины. Из истории кубанских фамилий. Семейные ценности. Подвиг 
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материнства. Честь семьи и рода. Народные обычаи и традиции. Казачий 

фольклор. Культурные, исторические, спортивные традиции нашего края. 

Проектная работа «Казачьему роду нет переводу». Творческий проект  

«Земля отцов-моя земля».   

4 класс  

Введение. Мой край на карте России  

Мой край на карте России. 

Раздел 1. Береги землю родимую, как мать любимую 

Природные зоны  края. Экскурсия. Кавказский биосферный заповедник. 

Заказники. Школьные лесничества. Естественные и искусственные водоёмы. 

Использование и охрана водоемов Краснодарского края. Защита и охрана 

почв. Ветровая и водная эрозия. Лесополоса.   Полезные ископаемые 

Краснодарского края, их использование. Целебные минеральные источники и 

грязи. Значение природных богатств Краснодарского края для жителей 

России. Проектная  работа «Береги землю родимую, как мать любимую». 

Презентация проекта  «Береги землю родимую, как мать любимую». 

Раздел 2. Земля отцов - моя земля  

Вещественные исторические источники. История Кубани в архитектуре. 

Древние жилища. Современный облик края. Экскурсия. Вещи рассказывают 

о прошлом. Предметы быта различных эпох. Народные ремёсла и промыслы.  

Одежда жителей Кубани в прошлом и настоящем. Первые письменные 

исторические источники. История Кубани в литературных, научных 

источниках. Современные письменные источники. Библия. Библиотеки. 

Устная история родного края. Обычаи  и праздники народов, живущих на 

Кубани. Екатеринодар - Краснодар. Краснодар — административный центр 

Краснодарского края. Губернатор. Проектная работа «Земля отцов - моя 

земля». Музеи- хранители материальной и духовной культуры. 

Раздел 3. Жизнь дана на добрые дела 

Просветители земли кубанской. Защитники Отечества. Экскурсия. 

Культурное наследие Кубани. Труженики полей. Наши земляки - гордость 

страны. Радетели земли кубанской..    Ты- наследник земли отцов. Проектная  

работа «Жизнь дана на добрые дела». Я как хранитель духовного наследия 

Кубани. 10 заповедей. 
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2.3. Программа духовно-нравственного воспитания и развития 

обучающихся при получении начального общего образования 

 

Пояснительная записка  

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся 

разработана в соответствии с требованиями Закона «Об образовании», 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования; примерной основной образовательной программы 

начального общего образования, одобренной Федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию (от 8 апреля 2015 г., 

протокол заседания № 1/15); письма Министерства образования и науки  

Краснодарского края от 24.08.2015 № 47-12792/15-14 «формирование 

антикоррупционного мировоззрения у школьников и студентов», на 

основании Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, программы развития воспитательной 

компоненты в общеобразовательных учреждениях (письмо Минобрнауки РФ 

от 13 мая 2013 года № ИР-352/09) и опыта реализации воспитательной 

работы по духовно-нравственному воспитанию МБОУСОШ №44 хутора 

Новоукраинского . 

Воспитательная деятельность МБОУ СОШ №44  рассматривается 

как компонента педагогического процесса, охватывает все составляющие 

образовательной системы школы, что направлено на реализацию 

государственного, общественного и индивидуально-личностного заказа на 

качественное и доступное образование в современных условиях.  

Воспитательного компонента в деятельности МБОУ СОШ №44      

является самостоятельным направлением, которое основывается на 

ряде принципов и отвечает за формирование «воспитательной 

системы», «воспитывающей среды», «воспитательного потенциала 

обучения», а так же «воспитательной деятельности». 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся 

направлена на воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на 

раскрытие способностей и талантов учащихся, подготовку их к жизни в 

высокотехнологичном конкурентном мире. 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации обучающихся 

 Целью духовно – нравственного развития и  воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования является воспитание, социально-

педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

ответственного,  инициативного и компетентного гражданина России. 

        На основе национального воспитательного идеала, с учётом 

«Требований к результатам освоения основной образовательной программы 
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начального общего образования», установленных Стандартом, определяются 

общие задачи духовно – нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования: 

        В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в  различных видах учебной деятельности на основе 

нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной  духовно - нравственной компетенции — 

«становиться лучше»;  

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника 

поступать согласно своей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) —

требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку 

своим и чужим поступкам;  

• формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 

определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у 

обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

• формирование основ базовых национальных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за 

их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 

• осознание обучающимся ценности человеческой жизни, формирование 

умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и 

влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного 

здоровья, духовной безопасности личности. 

            В области формирования социальной культуры: 

• формирование основ российской гражданской идентичности; 

• воспитание любви к России, чувства личной ответственности за Отечество; 
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• воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и 

культуре; 

• формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям; 

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям;   

• формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, 

уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу 

жизни представителей народов России. 

        В области формирования семейной культуры: 

• формирование отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

• формирование представления о семейных ценностях,  гендерных семейных 

ролях и уважения к ним; 

• знакомство обучающегося с культурно - историческими и этническими 

традициями российской (кубанской) семьи. 

 

2.3.2. Основные направления и ценностные основы духовно-

нравственного развития воспитания и социализации обучающихся 

      Содержанием духовно - нравственного развития и воспитания являются 

ценности хранимые в культурных, этнических, семейных и других 

социокултурных традициях и передаваемые от поколения к поколению и 

обеспечивающие успешное развитие страны в современных условиях.  

     Традиционными источниками нравственности являются: 

• патриотизм — любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение 

Отечеству;  

• социальная солидарность — свобода личная и национальная; уважение и 

доверие к людям, институтам государства и гражданского общества; 

справедливость, равноправие, милосердие, честь, достоинство; 
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• гражданственность — долг перед Отечеством, правовое государство, 

гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода 

совести и вероисповедания, забота о благосостоянии общества; 

• семья — любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, 

здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, 

забота о продолжении рода; 

• труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, 

целеустремлённость и настойчивость, трудолюбие; 

• наука — ценность знания, стремление к познанию и истине, научная 

картина мира; 

• традиционные религии — представления о вере, духовности, религиозной 

жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, 

формируемые на основе межконфессионального диалога; 

• искусство и литература — красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие; 

• природа — эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 

экологическое сознание; 

• человечество — мир во всём мире, многообразие и уважение культур и 

народов, прогресс человечества, международное сотрудничество. 

Базовых национальные ценности лежат в основе целостного пространства 

духовно - нравственного развития и воспитания школьников, т.е. уклада 

жизни школы, определяющего урочную, внеурочную и внешкольную 

деятельность  обучающихся. 

ориентирован на становление личностных характеристик выпускника 

начальной школы: «портрет выпускника начальной школы»: 

o любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

o уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

o любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

o владеющий основами умения учиться, способный к организации 

собственной деятельности; 

o готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки 

перед семьей и обществом; 

o доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, 

обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение; 

o выполняющий правила здорового и безопасного для себя и 

окружающих образа жизни 
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2.3.3. Основные направления и ценностные основы духовно - 

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования   

• Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека.  

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение 

Отечеству, правовое государство, гражданское общество, закон и 

правопорядок, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие 

к людям, институтам государства и гражданского общества. 

• Воспитание нравственных чувств и этического сознания.  

 Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение 

достоинства человека, равноправие, ответственность и чувство долга; 

забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о старших и 

младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, 

представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

• Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к 

познанию и истине; целеустремлённость и настойчивость, бережливость, 

трудолюбие. 

• Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу  

жизни. 

Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, 

здоровье нравственное, психологическое, нервно - психическое и социально 

психологическое. 

• Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое 

сознание. 

• Воспитание ценностного отношения к  прекрасному. 

Формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое 

развитие, самовыражение в творчестве и искусстве. 
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2.3.4. Содержание духовно – нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования 

2.3.4.1. Современные особенности развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования 

     В основе программы духовно - нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования и организуемого в 

соответствии с ней уклада школьной жизни лежат следующие принципы:  

принцип ориентации на идеал, аксиологический принцип, принцип 

следования нравственному примеру, принцип идентификации 

(персонификации), принцип диалогического общения, принцип 

полисубъектности воспитания, принцип системно - деятельностной 

организации воспитания.  

     Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада 

жизни школы.  

2.3.4.2. Задачи духовно - нравственного развития и воспитания обучающихся 

     Понимание современных условий и особенностей развития и 

социализации обучающихся на ступени начального общего образования 

позволяет конкретизировать содержание общих задач по каждому из 

основных направлений их духовно - нравственного развития и воспитания. 

     Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

• элементарные представления о политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших 

законах; 

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

гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 

учреждение; 

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении; 

• элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

• интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе; 

• уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

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

судьбе, о единстве народов нашей страны; 

• элементарные представления о национальных героях и важнейших 

событиях истории России и её народов; 

• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни 

России, субъекта Российской Федерации, Краснодарского края, города 

Крымска, села Молдаванского; 

• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, города; 

• любовь к образовательному учреждению, своему городу, народу, России; 

• уважение к защитникам Родины; 

• умение отвечать за свои поступки; 

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

невыполнению человеком своих обязанностей. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

• первоначальные представления о базовых национальных российских 

ценностях; 

• различение хороших и плохих поступков; 

• представления о правилах поведения в школе, дома, на улице, в городе , в 

общественных местах, на природе; 

• элементарные представления о религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и 

культуре нашей страны; 

• уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим; 

• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

• бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

• знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться 

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

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

умение признаться в плохом поступке и анализировать его; 
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• представления о возможном негативном влиянии на морально - 

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, рекламы; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании 

художественных фильмов и телевизионных передач. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

• первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей 

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

• уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

• элементарные представления об основных профессиях; 

• ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

• элементарные представления о роли знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и общества; 

• первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке 

и реализации учебных и учебно - трудовых проектов; 

• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно - трудовых заданий; 

• умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, 

небережливому отношению к результатам труда людей. 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни: 

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных 

представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

• элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов 

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

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива); 

• элементарные представления о влиянии нравственности человека на 

состояние его здоровья и здоровья окружающих его людей; 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, 

его образования, труда и творчества; 
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• знание и выполнение санитарно - гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

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

соревнованиях; 

• первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на 

человека; 

• первоначальные представления о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

• отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и 

санитарии, уклонению от занятий физкультурой. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

• развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе; 

• ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

• элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

• бережное отношение к растениям и животным. Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических 

идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

• представления о душевной и физической красоте человека; 

• формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть 

красоту природы, труда и творчества; 

• интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке; 

• интерес к занятиям художественным творчеством; 

• стремление к опрятному внешнему виду; 

• отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

2.3.4.3. Примерные виды деятельности и формы занятий с обучающимися на 

ступени начального общего образования. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

• получение первоначальных представлений о Конституции Российской 

Федерации, ознакомление с государственной символикой — Гербом, Флагом 



 

 

179 

 

Российской Федерации, гербом и флагом Краснодарского края (на плакатах, 

картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения предметов, 

предусмотренных базисным учебным планом); 

• ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, 

исполнения патриотического долга,  с обязанностями гражданина (в процессе 

бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и 

памятным местам, сюжетно - ролевых игр гражданского и историко - 

патриотического содержания, изучения учебных дисциплин,  клубной и 

кружковой работы;  

• ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов 

России (в процессе бесед, сюжетно - ролевых игр, просмотра кинофильмов, 

творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, 

туристско - краеведческих экскурсий, клубной и кружковой работы;   

• знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, 

содержанием и значением государственных праздников (в процессе бесед, 

проведения классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в 

подготовке и проведении мероприятий, посвящённых государственным 

праздникам); 

• знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности, детско - юношеских движений, организаций, 

сообществ, с правами гражданина (в процессе посильного участия в 

социальных проектах и мероприятиях, проводимых детско - юношескими 

организациями); 

• участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных 

фильмов, проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках 

Отечества, подготовке и проведении игр военно - патриотического 

содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно - ролевых игр 

на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими; 

• получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми 

и взрослыми — представителями разных народов России, знакомство с 

особенностями их культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, 

организации и проведения национально - культурных праздников); 

• участие во встречах и беседах с выпускниками школы, ознакомление с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры 

гражданственности и патриотизма. 
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Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

• получение первоначального представления о базовых ценностях 

отечественной культуры, традиционных моральных нормах российских 

народов (в процессе изучения учебных инвариантных и вариативных 

предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в творческой 

деятельности, такой, как театральные постановки, литературно – 

музыкальные композиции, художественные выставки и др., отражающие 

культурные и духовные традиции народов России); 

• ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных 

представителей) с деятельностью традиционных религиозных организаций 

(путём проведения экскурсий в места богослужения, добровольного участия 

в подготовке и проведении религиозных праздников, встреч с религиозными 

деятелями); 

• участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, 

направленных на формирование представлений о нормах морально - 

нравственного поведения, игровых программах, позволяющих школьникам 

приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия; 

• ознакомление с основными правилами поведения в школ, общественных 

местах, обучение распознаванию хороших и плохих поступков (в процессе 

бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и 

обсуждения в педагогически организованной ситуации поступков, поведения 

разных людей); 

• усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в 

коллективе класса и образовательного учреждения — овладение навыками 

вежливого, приветливого, внимательного отношения к сверстникам, старшим 

и младшим детям, взрослым, обучение дружной игре, взаимной поддержке, 

участию в коллективных играх, приобретение опыта совместной 

деятельности; 

• посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании 

помощи  нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, 

природе; 

• получение первоначальных представлений о нравственных 

взаимоотношениях в семье (участие в беседах о семье, о родителях и 

прародителях); 

• расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе 

проведения открытых семейных праздников, выполнения и презентации 

совместно с родителями (законными представителями) творческих проектов, 

проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, 

воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих 

преемственность между поколениями). 
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Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни. 

В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных 

мероприятий обучающиеся получают первоначальные представления о роли 

знаний, труда и значении творчества в жизни человека и общества: 

• участвуют в экскурсиях по сельскому поселению, району, во время которых 

знакомятся с различными видами труда, различными профессиями в ходе 

экскурсий на производственные предприятия, встреч с представителями 

разных профессий; 

• узнают о профессиях своих родителей (законных представителей) и 

прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд 

наших родных»; 

• получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно - 

трудовой деятельности (в ходе сюжетно - ролевых экономических игр, 

посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий, 

проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, 

города мастеров, и т.д.), раскрывающих перед детьми широкий спектр 

профессиональной и трудовой деятельности); 

• приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному 

труду (посредством презентации учебных и творческих достижений, 

стимулирования творческого учебного труда, предоставления обучающимся 

возможностей творческой инициативы в учебном труде); 

• учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных 

предметов на практике (в рамках предмета «Технология», участия в 

разработке и реализации различных проектов); 

• приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно 

полезной деятельности на базе школы и взаимодействующих с ним детского 

эколого – биологического центра (занятие народными промыслами, 

природоохранительная деятельность, работа творческих и учебно - 

производственных мастерских, трудовые акции, других трудовых и 

творческих общественных объединений как младших школьников, так и 

разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время);  

• приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

• участвуют во встречах и беседах с выпускниками школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого 

профессионализма, творческого отношения к труду и жизни. 
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Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни: 

• приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях 

человеческого организма, об основных условиях и способах укрепления 

здоровья (в ходе уроков физической культуры, бесед, просмотра учебных 

фильмов, в системе внеклассных мероприятий, включая встречи со 

спортсменами, тренерами, представителями профессий, предъявляющих 

высокие требования к здоровью); 

• участие в беседах о значении занятий физическими упражнениями, 

активного образа жизни, спорта, прогулок на природе для укрепления своего 

здоровья; 

• практическое освоение методов и форм физической культуры, 

здоровьесбережения, простейших элементов спортивной подготовки (на 

уроках физической культуры, в спортивных секциях школы, при подготовке 

и проведении подвижных игр, туристических походов, спортивных 

соревнований); 

• составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения, 

поддержание чистоты и порядка в помещениях, соблюдение санитарно - 

гигиенических норм труда и отдыха; 

• получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за 

чистотой своего тела, рационально пользоваться оздоровляющим влиянием 

природных факторов (солнца, чистого воздуха, чистой воды), экологически 

грамотного питания (здоровьесберегающими формами досуговой 

деятельности в процессе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и 

тренинговых программ в системе взаимодействия образовательных и 

медицинских учреждений); 

• получение элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависимости 

здоровья физического, нравственного (душевного), психологического, 

психического и социально - психологического (здоровья семьи и коллектива 

школы) в ходе бесед с педагогами, психологами,  медицинскими 

работниками, родителями (законными представителями); 

• получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, 

психологами, медицинскими работниками, родителями (законными 

представителями). 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

• усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, 

традициях этического отношения к природе в культуре народов России, 
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других стран, нормах экологической этики, об экологически грамотном 

взаимодействии человека с природой (в ходе изучения учебных дисциплин, 

клубной и кружковой работы, бесед, просмотра учебных фильмов); 

• получение первоначального опыта эмоционально - чувственного 

непосредственного взаимодействия с природой, экологически грамотного 

поведения в природе (в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и 

путешествий по родному краю); 

• получение первоначального опыта участия в природоохранительной 

деятельности (в школе и на пришкольном участке, экологические акции, 

десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных 

территорий от мусора, подкормка птиц и т. д.), в деятельности  

экологических патрулей; участие в создании и реализации коллективных 

природоохранных проектов; 

• усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой (при 

поддержке родителей (законных представителей) расширение опыта 

общения с природой, заботы о животных и растениях, участие вместе с 

родителями (законными представителями) в экологической деятельности по 

месту жительства). 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание): 

• получение элементарных представлений об эстетических идеалах и 

художественных ценностях культуры России, культур народов России (в 

ходе изучения учебных дисциплин, кружковой и клубной работы, 

посредством встреч с представителями творческих профессий, экскурсий к 

памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, 

ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими 

произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, 

учебным фильмам); 

• ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной 

культуры родного края, с фольклором (в ходе кружковой и клубной работы, в 

системе экскурсионно - краеведческой  деятельности, посещение конкурсов и 

фестивалей исполнителей народной музыки, художественных мастерских, 

театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, 

тематических выставок); 

• обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в 

том, что окружает обучающихся в школе и дома, сельском и городском 

ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную погоду; 

разучивание стихотворений, знакомство с картинами, участие в просмотре 

учебных фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, 
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городских и сельских ландшафтах; обучение понимать красоту окружающего  

мира через художественные образы; 

• обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей (участие в беседах 

«Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», 

беседах о прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных 

передачах, компьютерных играх; обучение различать добро и зло, отличать 

красивое от безобразного, плохое от хорошего, созидательное от 

разрушительного); 

• получение первоначального опыта самореализации в различных видах 

творческой деятельности, умения выражать себя в доступных видах и 

формах художественного творчества (на уроках художественного труда и в 

системе учреждений дополнительного образования); 

• участие вместе с родителями (законными представителями) в проведении 

выставок семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в 

экскурсионно - краеведческой деятельности, реализации культурно - 

досуговых программ, включая посещение объектов художественной 

культуры с последующим представлением в гимназии своих впечатлений и 

созданных по мотивам экскурсий творческих работ; 

• получение элементарных представлений о стиле одежды как способе 

выражения внутреннего душевного состояния человека; 

• участие в художественном оформлении помещений. 

2.3.5. Совместная деятельность  школы, семьи и общественности по 

духовно - нравственному развитию и воспитанию обучающихся           

    Духовно - нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени 

начального общего образования осуществляются не только школой, но и 

семьёй, внешкольными учреждениями по месту жительства.   

        Важным условием эффективной реализации задач духовно – 

нравственного развития и воспитания обучающихся является эффективность 

педагогического взаимодействия различных социальных субъектов при 

ведущей роли педагогического коллектива школы. 

             При разработке и осуществлении программы духовно - 

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования школа взаимодействует, в том числе на системной 

основе с храмом Святой Татияны в селе Молдаванском,   районным советом 

ветеранов войны и труда, комитетом по делам молодёжи, детским эколого – 

биологическим центром. 

        При этом используются различные формы взаимодействия: 
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• участие представителей общественных организаций и объединений, а также 

традиционных религиозных организаций с согласия обучающихся и их 

родителей (законных представителей) в проведении отдельных мероприятий 

в рамках реализации направлений программы духовно - нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования; 

• реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с 

обучающимися в рамках отдельных  программ, согласованных с программой 

духовно - нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования и одобренных педагогическим советом 

школы  и родительским комитетом школы; 

• проведение совместных мероприятий по направления духовно - 

нравственного развития и воспитания в образовательном учреждении. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся 

        Повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) рассматривается как одно из важнейших направлений 

реализации программы духовно – нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования. 

     Система работы школы по повышению педагогической культуры 

родителей (законных представителей) в обеспечении духовно - 

нравственного развития и воспитания обучающихся младшего школьного 

возраста основана на следующих принципах: 

• совместная педагогическая деятельность семьи и школы в определении 

основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности по духовно - 

нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в разработке 

содержания и реализации программ духовно - нравственного развития и 

воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

• сочетание педагогического просвещения с педагогическим 

самообразованием родителей (законных представителей); 

• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям 

(законным представителям); 

• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

• содействие родителям (законным представителям) в решении 

индивидуальных проблем воспитания детей; 
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• опора на положительный опыт семейного воспитания. Знания, получаемые 

родителями (законными представителями), должны быть востребованы в 

реальных педагогических ситуациях и открывать им возможности активного, 

квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных 

программах и мероприятиях. 

          В системе повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей используются различные формы работы, в том числе: 

родительское собрание, родительская конференция, организационно - 

деятельностная и психологическая игра,  родительский клуб «Школа 

молодых родителей», педагогический практикум, тренинг для родителей.   

2.3.6.  Планируемые результаты духовно - нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования   

      Первый уровень результатов — приобретение обучающимися 

социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, 

социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т. 

п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. («Я 

узнал»). 

      Второй уровень результатов — получение обучающимся опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. («Я 

прочувствовал»). 

      Третий уровень результатов — получение обучающимся опыта 

самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном 

общественном действии юный человек действительно становится (а не 

просто узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, 

свободным человеком. («Я применяю, действую»). 

       С переходом от одного уровня результатов к другому существенно 

возрастают воспитательные эффекты: 

• на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом 

предметом воспитания как учения являются не столько научные знания, 

сколько знания о ценностях; 

• на третьем уровне создаются необходимые условия для участия 

обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой 

деятельности. Преемственность через  результат и эффект.  

       Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому 

должен быть последовательным, постепенным. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает 

появление значимых эффектов духовно - нравственного развития и 
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воспитания обучающихся — формирование основ российской идентичности, 

присвоение базовых национальных ценностей, развитие нравственного 

самосознания, укрепление духовного и социально – психологического 

здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и 

т.д. 

       По каждому из направлений духовно - нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

предусмотрены и могут быть достигнуты обучающимися следующие 

воспитательные результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

• ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, 

отечественному культурно - историческому наследию, государственной 

символике, законам Российской Федерации, русскому и родному языку, 

народным традициям, старшему поколению; 

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и социальной структуре российского 

общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических 

традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения 

гражданского и патриотического долга; 

• первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры; 

• опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции; 

• опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

• начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

• начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, 

между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, 

представителями различных социальных групп; 

• нравственно - этический опыт взаимодействия со сверстниками, 

старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными нормами; 

• уважительное отношение к традиционным религиям; 
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• неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

• способность эмоционально реагировать на негативные проявления в 

детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную 

сторону своих поступков и поступков других людей; 

• уважительное отношение к родителям (законным представителям), к 

старшим, заботливое отношение к младшим; 

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни: 

• ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

• ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

• элементарные представления о различных профессиях; 

• первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

• осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания 

нового; 

• первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности; 

• потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

• мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни: 

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

• элементарные представления о взаимной обусловленности физического, 

нравственного, психологического, психического и социально - 

психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в 

сохранении здоровья человека; 

• первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 
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• первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

• ценностное отношение к природе; 

• первоначальный опыт эстетического, эмоционально - нравственного 

отношения к природе; 

• элементарные знания о традициях нравственно - этического отношения к 

природе в культуре народов России, нормах экологической этики; 

• первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, 

на пришкольном участке, по месту жительства; 

• личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание): 

• первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

• первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

• элементарные представления об эстетических и художественных 

ценностях отечественной культуры; 

• первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

• первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений 

эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения к 

окружающему миру и самому себе; 

• первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в 

доступных видах творчества; 

• мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательного учреждения и семьи. 

Примерные результаты духовно - нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования: 
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• имеют рекомендательный характер и могут уточняться школой и 

родителями (законными представителями) обучающихся; 

• являются ориентировочной основой для проведения 

неперсонифицированных оценок образовательной деятельности 

образовательных учреждений в части духовно – нравственного развития и 

воспитания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни в соответствии с определением ФГОС НОО — комплексная 

программа формирования у обучающихся знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психологического здоровья как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребёнка. 

   Программа построена на основе общенациональных ценностей российского 

общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая 
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культура, безопасность человека и государства. Программа направлена на 

развитие мотивации и готовности обучающихся повышать свою 

экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно 

придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, вести 

работу по экологическому просвещению, ценить природу как источник 

духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального 

благополучия. 

  Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного  образа жизни при получении начального общего образования 

cформирована с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на 

состояние здоровья детей: 

– неблагоприятные экологические, социальные и экономические 

условия; 

– факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, 

которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков 

от первого к последнему году обучения; 

– чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по 

своей природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и 

результатом, который может быть значительным, достигая нескольких лет, и 

тем самым между начальным и существенным проявлением 

неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и 

всего населения страны в целом; 

– особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к 

своему здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что 

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

серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком 

состояния болезни главным образом как ограничения свободы 

(необходимость лежать в постели, болезненные уколы). 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся является направляемая   

и 

организуемая взрослыми самостоятельная работа школьников, 

способствующая активной и успешной социализации ребёнка в 

образовательной организации, развивающая способность понимать своё 

состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня 

и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не 
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гарантирует их использования, если это не становится необходимым 

условием ежедневной жизни ребёнка в семье и образовательной организации. 

При выборе стратегии реализации настоящей программы необходимо 

учитывать психологические и психофизиологические характеристики детей 

младшего школьного возраста, опираться на зону актуального развития. 

Необходимо исходить из того, что формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни — необходимый и обязательный компонент 

здоровьесберегающей работы образовательной организации, требующий 

соответствующей экологически безопасной, здоровьесберегающей 

организации всей жизни образовательной организации, включая её 

инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата, 

обеспечение рациональной организации учебного процесса, эффективной 

физкультурно-оздоровительной  работы, организации рационального 

питания. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся является просветительская работа с 

их родителями (законными представителями), привлечение родителей 

(законных представителей) к совместной работе с детьми, к разработке 

программы школы по охране здоровья обучающихся. 

Цели и задачи программы 

Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, а также организация всей работы по её 

реализации должны строиться на основе научной обоснованности, 

последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, 

информационной безопасности и практической целесообразности. 

Основная цель настоящей программы – сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся 

младшего школьного возраста как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Задачи программы: 

– сформировать представления об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного 

для человека и окружающей среды; 

– сформировать представление о позитивных и негативных факторах, 

влияющих на здоровье, в том числе о влияния и на здоровье позитивных и 
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негативных эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра 

телепередач, участия в азартных играх; 

– дать представление с учётом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная 

активность, инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о 

существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, 

наркотиков и других психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на 

здоровье; 

– сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

– научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить 

готовность на их основе 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; 

– обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным 

навыкам поведения в экстремальных ситуациях; 

– сформировать навыки позитивного общения; 

– научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье; 

– сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с 

особенностями роста и развития. 

Основные направления  программы 

     На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной 

деятельности выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех 

учебных предметов универсальных учебных действий, ценностных 

ориентаций и оценочных умений, социальных норм поведения, 

направленных на сохранение здоровья и обеспечение экологической 

безопасности человека и природы. Формируется личный опыт 

самоограничения при решении ключевого противоречия экологического 

сознания этого возраста «хочу – нельзя» и его эмоционального переживания. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в 

традициях и творчестве разных народов, художественной литературе, 

искусстве, а также элементы научного знания. 
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    Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно-

исследовательская, образно-познавательная, игровая, рефлексивно-

оценочная, регулятивная, креативная, общественно полезная. 

    Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, 

экологически безопасное поведение. 

   Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие 

ситуации игрового и учебного типа. 

     Системная работа на уровне начального общего образования по 

формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни организована по следующим направлениям: 

– создание экологически безопасной, здоровье сберегающей инфраструктуры 

образовательной организации; 

– организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся; 

– организация физкультурно-оздоровительной работы; 

– реализация дополнительных образовательных курсов; 

– организация работы с родителями (законными представителями). 

Модель организации работы образовательной организации по 

реализации  программы 

    Работа образовательной организации по реализации программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни  реализуется в два этапа. 

   Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательной 

организации по данному направлению, в том числе по: 

– организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-

оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, 

рационального питания и профилактике вредных привычек; 

– организации проводимой и необходимой для реализации программы 

просветительской работы образовательной организации с обучающимися и 

родителями (законными представителями); 

– выделению приоритетов в работе образовательного образовательной 

организации с учётом результатов проведённого анализа, а также возрастных 

особенностей обучающихся при получении начального общего образования. 

   Второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной и 

методической работы образовательной организации по данному 

направлению. 
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1. Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, 

направленная на формирование экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, включает: 

– внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных 

образовательных курсов, которые направлены на формирование 

экологической культуры обучающихся, ценности здоровья и здорового 

образа жизни и могут реализовываться во внеурочной деятельности либо 

включаться в учебный процесс; 

– лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных 

привычек; 

– проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и 

других активных мероприятий, направленных на экологическое 

просвещение, пропаганду здорового образа жизни; 

– создание в школе общественного совета по реализации Программы, 

включающего представителей администрации, учащихся старших классов, 

родителей (законных представителей), представителей детских 

физкультурно-оздоровительных клубов, специалистов по охране 

окружающей среды. 

 2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и 

родителями (законными представителями), направлена на повышение 

квалификации работников образовательной организации и повышение 

уровня знаний родителей (законных представителей) по проблемам охраны и 

укрепления здоровья детей, включает: 

– проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых 

столов, родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

– приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных 

представителей) необходимой научно-методической литературы; 

– привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей 

(законных представителей) к совместной работе по проведению 

природоохранных, оздоровительных мероприятий и спортивных 

соревнований. 

Создание экологически безопасной, здоровье сберегающей инфраструктуры  

образовательной организации включает: 

– соответствие состояния и содержания здания и помещений 

образовательной организации экологическим требованиям, санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 
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– наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся; 

– оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок 

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём. 

   Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются 

на администрацию образовательной организации. 

   Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, 

направленная на повышение эффективности учебного процесса, при 

чередовании обучения и отдыха включает: 

– соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму 

учебной и внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в 

кружках и спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

– использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, 

прошедших апробацию); 

– введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов; 

– строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудио- визуальных средств; 

– индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных особенностей развития 

обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по 

индивидуальным образовательным траекториям; 

– ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с 

детьми с ОВЗ. 

  Эффективность реализации этого направления зависит  от деятельности 

каждого педагога. 

   Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, 

ценности здоровья, здорового образа жизни – самостоятельная работа 

обучающихся, направляемая и организуемая взрослыми: учителями, 

воспитателями, психологами, взрослыми в семье. Самостоятельная работа 

способствует активной и успешной социализации младшего школьника, 

развивает способность понимать своё состояние, знать способы и варианты 

рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, 

правил личной гигиены. 

    Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной 

деятельности: ролевые игры, проблемно-ценностное и досуговое общение, 

проектная деятельность, социально-творческая и общественно полезная 

практика. 
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      Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: 

исследовательская работа во время прогулок, в музее, деятельность классной 

или школьной газеты по проблемам здоровья или охраны природы, мини-

проекты, дискуссионный клуб, ролевые ситуационные игры, практикум-

тренинг, спортивные игры, дни здоровья. 

   Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 

– полноценную  и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья 

(на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

–– рациональную организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера; 

–– организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

–– организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

–– регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней 

спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

    Реализация этого направления зависит от администрации образовательной 

организации учителей физической культуры, психологов, а также всех 

педагогов. 

   Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на 

повышение уровня знаний и практических умений обучающихся в области 

экологической культуры и охраны здоровья, предусматривает: 

–– внедрение в систему работы образовательной организации 

дополнительных образовательных курсов, направленных на формирование 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, в качестве 

отдельных образовательных модулей или компонентов, включённых в 

учебный процесс; 

–– организацию в образовательной организации кружков, секций, 

факультативов по избранной тематике; 

–– проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных 

соревнований, конкурсов, праздников и т. п. 
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   Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности 

всех педагогов. 

    Преподавание дополнительных образовательных курсов, направленных на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни, предусматривает разные формы организации занятий: интеграцию в 

базовые образовательные дисциплины, факультативные занятия, занятия в 

кружках, проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, 

викторин, экскурсий, организацию тематических дней здоровья. 

    Работа с родителями (законными представителями) включает: 

–– лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и 

развития ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно 

влияющим на здоровье детей, и т. п.; 

–– организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, 

занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности 

администрации образовательной организации всех педагогов. 

 Критерии и показатели эффективности деятельности образовательной 

организации 

   В целях получения объективных данных о результатах реализации 

программы и необходимости её коррекции целесообразно проводить 

систематический мониторинг в образовательной организации. 

   Мониторинг реализации Программы должен включать: 

–– аналитические данные об уровне представлений обучающихся о 

проблемах охраны окружающей среды, своём здоровье, правильном питании, 

влиянии психотропных веществ на здоровье человека, правилах поведения в 

школе и вне школы, в том числе на транспорте; 

–– отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего 

показателя здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорно-

двигательного аппарата; 

–– отслеживание динамики травматизма в образовательной организации, в 

том числе дорожно-транспортного травматизма; 

–– отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по 

болезни; 
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–– включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт 

образовательной организации обобщённых данных о сформированности у 

обучающихся представлений об экологической культуре, здоровом и 

безопасном образе жизни. 

   Можно выделить следующие критерии эффективной реализации 

Программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся: 

–– высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному 

направлению в муниципальной или региональной системе образования; 

–– отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов 

контроля и надзора, органов управления образованием, родителей (законных 

представителей) и обучающихся, что является показателем высокого уровня 

деятельности управленческого звена школы; 

–– повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и 

уровня эмпатии друг к другу; 

–– снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой 

среде; 

–– результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников; 

–– положительные результаты анализа анкет по исследованию 

жизнедеятельности школьников, анкет для родителей (законных 

представителей). 

 Исходя из этого, педагогический коллектив, видя обозначенные проблемы 

здоровья учащихся, отводит себе особое место и ответственность в 

оздоровительном процессе школьного обучения.  

Блок I.  Гигиенические условия. 

Шум  

Освещенность  

Воздушная среда 

Размер помещений, кубатура 

Дизайн, цвет стен  

Используемые стройматериалы, краска 

Мебель: размеры, размещение в помещении 

                Видео экранные средства - компьютеры, интерактивные доски 
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               Пищеблок: ассортимент, качество пищи, организация питания              

               Качество  питьевой воды, используемой в школе 

               Экологическое  состояние прилегающей к школе территории 

               Состояние  сантехнического оборудования. 

               Блок II. Рациональная организация образовательного процесса. 

Рациональная организация образовательного процесса – неотъемлемая часть 

всей здоровье сберегающей деятельности образовательного учреждения. 

Перегрузка детей школьного возраста учебными занятиями в школе и дома 

оказывает негативное влияние на их здоровье. Высокие информационные 

нагрузки и постоянный дефицит времени являются ведущими факторами 

невротизации обучающихся. Для обеспечения нормальной деятельности 

ЦНС, поддержания высокой работоспособности, профилактики утомления и 

переутомления школьников объем учебной нагрузки должен соответствовать 

возрастным возможностям детей. Формирование школьного компонента и 

составление расписания уроков должно осуществляться не только исходя из 

возможностей педагогического обеспечения  школы но и суммарной учебной 

нагрузки, дневной и недельной биологической кривой работоспособности 

учеников с учетом физиологической цены (трудоемкости) каждого урока, 

соотношение количества уроков со статическими и динамическими  видами 

деятельности.  

Успешность адаптации детей к школе, состояние их физического и 

психического состояния здоровья во многом определяются степенью 

функциональной зрелости организма ребенка и состоянием его здоровья. 

Большое влияние на здоровье школьников и процессы адаптации к учебной 

деятельности оказывают такие факторы, как интенсификация учебного 

процесса, соответствие методик и технологий обучения возрастным и 

функциональным возможностям школьников, соблюдение гигиенических 

нормативов и правила организации учебного процесса, обеспечивающих 

профилактику учебных перегрузок и переутомления.  

Блок III. Организация физкультурно-оздоровительной работы. 

Организация физического воспитания учащихся в школе определяется: 

учебными программами по физической культуре; программой занятий с 

учащимися, отнесенными по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе.  

В режиме учебного дня должна предусматриваться гимнастика до занятий, 

физкультминутки на уроках, подвижные перемены. Во внеурочное время 

планируется проведение спортивных праздников и занятий в спортивных 

секциях. Ежемесячно организуются дни здоровья, в каникулярное время – 

спортивные каникулы  для отдыха детей. Уроки физической культуры 
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должны быть поставлены в расписание так, чтобы приносить максимальную 

пользу занимающимся. Для этого необходимо, чтобы перерыв между 

занятиями был достаточным для восстановления ребенка, уроки должны 

проводиться как минимум через день.  

Блок IV. Просветительско-воспитательная работа с учащимися, 

направленная на формирование ценности здоровья и здорового образа 

жизни. 

Формирование культуры здоровья, ценности здоровья и здорового образа 

жизни занимает большое место в содержании образования школы, 

работающих над решением проблемы сохранения здоровья учащихся. 

Необходимо учитывать психолого-педагогические особенности 

формирования личного отношения ребенка к своему здоровью. Важно не 

только вооружить ребенка знаниями о сохранении здоровья, но и 

сформировать у него потребность применения полученных знаний и умений 

на практике. 

Блок V. Организация системы просветительской и методической работы 

с педагогами, специалистами и родителями. 

Для успешного формирования у учащихся культуры здоровья и потребности 

в здоровом образе жизни очень важен уровень компетентности 

преподавателя, необходимо планомерно осуществлять обучение самих 

педагогов в области здорового образа жизни. Грамотность педагогов в 

области охраны здоровья, основ здорового образа жизни – основа 

эффективности проведения мер по сохранению и укреплению здоровья 

учащихся. Положительным примеров в вопросах сохранения и укрепления 

здоровья для своих детей должны стать родители. Их осведомленность в 

вопросах здоровьесбережения будет способствовать формированию 

правильно отношения детей к своему здоровью, позволит предотвратить 

развитие у них вредных привычек и сохранить здоровье. 

Блок VI. Медицинская профилактика и динамическое наблюдение за 

состоянием здоровья. 

Неотъемлемой частью здоровье сберегающей деятельности школы является 

организация динамического наблюдения за состоянием здоровья учащихся, 

предоставление им своевременной медицинской помощи, учет детской 

заболеваемости и ее профилактика, поддержание психического здоровья 

учащихся. Детям со школьными проблемами должна быть предоставлена 

комплексная педагогическая, психологическая и социальная помощь. Для 

детей с ослабленным здоровьем необходима организация специальных 

медицинских групп. 

Цель программы 

Основная цель   программы - сохранение и укрепление физического, 
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психологического и социального здоровья обучающихся младшего 

школьного возраста как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

  Задачи программ 

1. Сформировать представления об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного 

для человека и окружающей среды. 

2. Сформировать представление о позитивных и негативных факторах, 

влияющих на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и 

негативных эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра 

телепередач, участия в азартных играх; 

3. Дать представление с учётом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная 

активность, инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о 

существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, 

наркотиков и других психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на 

здоровье; 

4. Сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

5. Научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить 

готовность на их основе самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

6. Сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его 

режиме, структуре, полезных продуктах; 

7. Сформировать представление о рациональной организации режима дня, 

учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, 

анализировать и контролировать свой режим дня; 

8. Обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным 

навыкам поведения в экстремальных ситуациях; 

9. Сформировать навыки позитивного общения; 

10. Научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, 

позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

11. Сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с 

особенностями роста и развития. 

Личностные результаты освоения программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни  

− формирование целостного, социально ориентированного взгляда  

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

и религий; 

− овладение начальными навыками адаптации в динамично  

изменяющемся и развивающемся мире; 
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− формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни,  

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

Планируемые результаты Программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни 

В качестве диагностично заданных задач (планируемых результатов) 

Программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни на уровне начального общего образования рассматривается 

усвоение обучающимися:  

- социально поощряемых стереотипов поведения в окружающей 

среде; 

- первичных экологических представлений, адекватным научным  

знаниям; 

- социальных норм экологически безопасного поведения; 

- личного опыта эмоционально-ценностных сопереживаний 

природным объектам, мотивирующих на действия в интересах безопасности  

жизни, здоровья человека и окружающей его среды при решении 

ключевого противоречия экологического сознания этого возраста «хочу-

нельзя»; 

- коллективно-распространённого опыта применения  

универсальных учебных действий, предметных знаний и умений в 

практических действиях по организации здоровьесберегающего уклада 

школьной жизни, учёбы, быта. 

Результаты реализации Программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни на уровне начального общего 

образования.          

Учащиеся должны научиться: 

описывать простейшие экологические причинно-следственные связи в 

окружающем мире, анализировать их, объяснять; 

называть экологические проблемы в жизни природы и человека; 

опасности для окружающей среды и здоровья человека; способы их 

предотвращения; правила экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни; правила научной организации учебного труда; 

объяснять смысл законов экологии «Всё связано со всем»; связи здоровья 

природы со здоровьем человека. Его умением учиться и экологической 

грамотностью; как следует заботиться о здоровье человека и здоровье 

природы; правила сохранения зрения, слуха, обоняния; роль здорового 

питания и двигательной активности для хорошего самочувствия и 
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успешности учебного труда; опасность для здоровья и учёбы снижения 

двигательной активности, курения, алкоголя, наркотиков, инфекционных 

заболеваний; 

приводить примеры связей здоровья человека и здоровья природы, 

здоровья природы и поведения человека; разнообразия окружающего мира – 

природного, мира людей, рукотворного мира; цепочек экологических связей, 

экологически предосторожного поведения в окружающей среде; 

основам здоровье сберегающей учебной культуре; 

здоровье созидающему режиму дня, двигательной активности, здоровому 

питанию; 

противостоянию вредным привычкам; 

необходимости экономии в быту, предвидения последствий своего 

поведения для природы и человека; исследования законам природы; 

формулировать своими словами, что такое «экологическая культура», 

«биологическое разнообразие», «экология», «здоровый образ жизни», 

«безопасность»; 

разыгрывать экологически проблемные ситуации с обращением за 

помощью к врачу, специалистам, взрослому; 

планировать и организовывать экологически направленную деятельность 

в окружающей среде по образцу (инструкции); планировать безопасное 

поведение в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях, типичных для места 

проживания; 

рефлексировать результаты своих действий для здоровья человека, 

состояния окружающей среды (как получилось сделать, что и как следует 

исправить); 

оценивать результаты по заранее определённому критерию; 

делать выводы о том, в чём причины экологических проблем; ка5кие 

качества в себе надо воспитывать, чтобы сохранить здоровье своё, 

окружающих людей, природы, как поступать стыдно; 

рассуждать о взаимосвязях здоровья человека и здоровья природы, если 

…, то…; о правилах экологически безопасного поведения в окружающей 

среде, индивидуальных особенностях здоровье сберегающего поведения в 

ситуациях учёбы, общения, повседневной жизни; 

высказывать своё отношение к проблеме в области экологии, здоровья и 

безопасности; 

организовать здоровье сберегающие условия учёбы и общения, выбирать 
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адекватные средства и приёмы выполнения заданий с учётом 

индивидуальных особенностей; 

самостоятельно выполнять домашние задания с использованием 

индивидуально эффективных, здоровье сберегающих приёмов. 

Результаты освоения Программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни на уровне начального 

общего образования должны обеспечить преемственность начального и 

основного общего образования. 

В качестве критериев эффективности реализации Программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни на уровне начального общего образования рассматривается овладение 

обучающимися такими умениями как: 

- следовать социальным установкам экологически культурного 

здоровье сберегающего, безопасного поведения (в отношении к природе и      

     людям), самостоятельно планировать его; 

- сравнивать соё поведение с образцом, обращаться за помощью к 

     взрослым, принимать её; 

- оценивать соответствие мотива и результата поведения с позиции  

     экологической культуры, взаимосвязи здоровья человека и здоровья   

     природы. 

 Для отслеживания достижения планируемых результатов в части 

экологической грамотности и формирования элементов эко системной 

познавательной модели у обучающихся используется методика и 

инструментарий, предусмотренный программами по отдельным учебным 

предметам. Для осуществления мониторинга готовности обучающихся к 

соблюдению правил экологически целесообразного здорового и безопасного 

образа жизни применяется педагогическое наблюдение в специально 

модулируемых ситуациях. Для неперсонифицированного мониторинга 

формирования мотивационно-ценностной сферы личности используется 

психологический инструментарий – проектные методики, опросники, тесты. 

 Кадровое обеспечение программы 

− заместитель директора по воспитательной работе; 

− классные руководители; 

− педагог - психолог; 

− социальный педагог; 

− учителя-предметники (биология,  ОБЖ, физическая культура);   

− медицинский работник; 
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− члены управляющего совета школы. 

Содержание комплексно-целевой программы 

1.       Пояснительная записка. 

Актуальность. Отличительные особенности комплексной программы 

2.       Характеристика образовательной среды МБОУ СОШ №44 

3.       Направления работы по реализации программы. 

4.       Механизмы и этапы реализации программы. 

5.       Ожидаемые результаты программы. 

 

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 Гуманизация общества и школы формирует новую педагогическую 

парадигму. Педагогическая наука отвечает её основные параметры: 

гуманизм, личностно-ориентированный подход, интерактивные и 

инновационные методы и технологии. Стратегическая цель образования — 

способствовать развитию и само актуализации учащихся. Овладение 

знаниями, умениями и навыками рассматривается как средство для такого 

развития.  Внешняя ситуация, связанная с ухудшением экологической 

обстановки и показателей заболеваемости детей ставят систему образования 

перед необходимостью активного внедрения воспитания культуры здоровья 

как важнейшей стратегической составляющей целостного педагогического 

процесса. Оттого, насколько широко и быстро мы сможем это сделать, 

зависит здоровье наших детей и следующих поколений. Здоровье 

сберегающие технологии,  все аспекты целостного учебно-воспитательного 

процесса нужно нацелить на формирование культуры здоровья. 

 Ориентиром в школе, и сверхзадачей любого урока, любых взаимо-

отношений школы и школьника, любого административного начинания 

должна быть установка (как у врача) — "не навреди" физическому, 

психическому и духовному здоровью ребенка. 

В практической деятельности необходимо выделить три основные группы 

подходов к решению проблемы здоровья в школе:  профилактический, 

методический и формирование здоровой личности. 

Профилактический подход предусматривает передачу базовых знаний 

об индивидуальном здоровье; медико-социальный мониторинг состояния 

здоровья обучающихся; работу по профилактике вредных привычек и 

возможных заболеваний. Это просветительский и непосредственно 

обучающий подход, как правило, — сфера деятельности классных руководи-

телей и медицинского работника, учителей биологии, физкультуры, ОБЖ; 

информация по охране здоровья на уроках физики, химии, труда и др. 

Методический подход учитывает негативное воздействие на здоровье 

самой действующей системы обучения. Он предполагает использование 
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учителем демократических методов организации учебного процесса; отказ от 

авторитарного стиля; обучение учащихся способам и приёмам взаимо-

действия с самим собой, своим внутренним миром, друг с другом и со 

взрослыми, с окружающим обществом и природой; формирование мотивации 

к само актуализации и обучение навыкам самоорганизации и 

самообразования; формирование среды сотрудничества школьников и 

учителей в ходе учебного процесса. Основная его цель — создание силами 

школьного коллектива не травмирующей и безопасной развивающей 

школьной среды для учащихся. 

Кроме того, каждый учитель средствами своего предмета может и должен 

осуществлять оздоровительную направленность уроков. И, наконец, аттрак-

тивная функция педагогической деятельности предполагает личный пример 

учителя, ведущего здоровый образ жизни. 

 

Этапы реализации Программы 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы 

образовательной организации по данному направлению, в том числе по: 

- организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-

оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, 

рационального питания и профилактике вредных привычек; 

- организации проводимой и необходимой для реализации программы 

просветительской работы образовательной организации с обучающимися и 

родителями (законными представителями); 

- выделению приоритетов в работе образовательного образовательной 

организации с учётом результатов проведённого анализа, а также возрастных 

особенностей обучающихся при получении начального общего образования. 

Второй этап — организация просветительской, учебно-

воспитательной и методической работы образовательной организации по 

данному направлению. 

1. Просветительская, учебно-воспитательная работа с 

обучающимися, направленная на формирование экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни, включает: 

- внедрение в систему работы образовательной организации 

дополнительных образовательных курсов, которые направлены на 

формирование экологической культуры обучающихся, ценности здоровья и 

здорового образа жизни и могут реализовываться во внеурочной 

деятельности либо включаться в учебный процесс; 

- лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, 
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сохранения и укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных 

привычек; 

- проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и 

других активных мероприятий, направленных на экологическое 

просвещение, пропаганду здорового образа жизни; 

- создание в школе общественного совета по реализации Программы, 

включающего представителей администрации, учащихся старших классов, 

родителей (законных представителей), представителей детских 

физкультурно-оздоровительных клубов, специалистов по охране 

окружающей среды. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, 

специалистами и родителями (законными представителями), направленная 

на повышение квалификации работников образовательной организации и 

повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по 

проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

- проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых 

столов, родительских собраний, педагогических советов по данной 

проблеме; 

- приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных 

представителей) необходимой научно-методической литературы; 

- привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и 

родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 

природоохранных, оздоровительных мероприятий и спортивных 

соревнований. 

Создание экологически безопасной, здоровье сберегающей 

инфраструктуры образовательной организации включает: 

- соответствие состояния и содержания здания и помещений 

образовательной организации экологическим требованиям, санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

- наличие и необходимое оснащение помещений для питания 

обучающихся; 

- оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок 

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём. 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления 



 

 

209 

 

возлагаются на администрацию образовательной организации. 

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, 

направленная на повышение эффективности учебного процесса, при 

чередовании обучения и отдыха включает: 

- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму 

учебной и внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в 

кружках и спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

- использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся 

(использование методик, прошедших апробацию); 

- введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов; 

- строгое соблюдение всех требований к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

- индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных особенностей 

развития обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по 

индивидуальным образовательным траекториям; 

- ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с 

детьми с ОВЗ. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности 

каждого педагога. 

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, 

ценности здоровья, здорового образа жизни - самостоятельная работа 

обучающихся, направляемая и организуемая взрослыми: учителями, 

воспитателями, психологами, взрослыми в семье. Самостоятельная работа 

способствует активной и успешной социализации младшего школьника, 

развивает способность понимать своё состояние, знать способы и варианты 

рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, 

правил личной гигиены. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной 

деятельности: ролевые игры, проблемно-ценностное и досуговое общение, 

проектная деятельность, социально-творческая и общественно полезная 

практика. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации 

программы: исследовательская работа во время прогулок, в музее, 

деятельность классной или школьной газеты по проблемам здоровья или 
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охраны природы, мини-проекты, дискуссионный клуб, ролевые 

ситуационные игры, практикум-тренинг, спортивные игры, дни здоровья. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы направлена 

на обеспечение рациональной организации двигательного режима, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности, 

повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 

- полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп 

здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

- рациональную организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера; 

- организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

- организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней 

спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

- организацию в школе секций, объединений по избранной тематике; 

- проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных 

соревнований, конкурсов, праздников и т. п. 

Изучение физической культуры на уровне начального общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

- укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию и 

всесторонней физической подготовленности учащихся; 

-  развитие жизненно важных двигательных умений и навыков, 

формирование опыта двигательной деятельности; 

- овладение обще развивающими и корригирующими физическими 

упражнениями, умением их использовать в режиме учебного дня, активного 

отдыха и досуга; 

- воспитание познавательной активности, интереса и инициативы на занятиях 

физическими упражнениями, культуры общения в учебной и игровой 

деятельности. 

Блок I.  Гигиенические условия. 

− Шум  
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− Освещенность  

− Воздушная среда 

− Размер помещений, кубатура 

− Дизайн, цвет стен  

− Используемые стройматериалы, краска 

− Мебель: размеры, размещение в помещении 

− Видео экранные средства - компьютеры, телевизоры 

− Пищеблок: ассортимент, качество пищи, организация питания              

− Качество  питьевой воды, используемой в школе 

− Экологическое  состояние прилегающей к школе территории 

− Состояние  сантехнического оборудования. 

Блок II. Рациональная организация образовательного процесса. 

Рациональная организация образовательного процесса – 

неотъемлемая часть всей деятельности образовательного учреждения по 

формированию основ экологической культуры, сохранению и укреплению 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся на 

уровне начального общего образования, описание ценностных ориентиров, 

лежащих в её основе. Перегрузка детей школьного возраста учебными 

занятиями в школе и дома оказывает негативное влияние на их здоровье. 

Высокие информационные нагрузки и постоянный дефицит времени 

являются ведущими факторами невротизации обучающихся. Для 

обеспечения нормальной деятельности ЦНС, поддержания высокой 

работоспособности, профилактики утомления и переутомления 

школьников объем учебной нагрузки должен соответствовать возрастным 

возможностям детей. Формирование школьного компонента и составление 

расписания уроков должно осуществляться не только исходя из 

возможностей педагогического обеспечения  школы, но и суммарной 

учебной нагрузки, дневной и недельной биологической кривой 

работоспособности учеников с учетом физиологической цены 

(трудоемкости) каждого урока, соотношение количества уроков со 

статическими и динамическими  видами деятельности. Успешность 

адаптации детей к школе, состояние их физического и психического 

состояния здоровья во многом определяются степенью функциональной 

зрелости организма ребенка и состоянием его здоровья. Большое влияние 

на здоровье школьников и процессы адаптации к учебной деятельности 

оказывают такие факторы, как интенсификация учебного процесса, 

соответствие методик и технологий обучения возрастным и 

функциональным возможностям школьников, соблюдение гигиенических 

нормативов и правила организации учебного процесса, обеспечивающих 

профилактику учебных перегрузок и переутомления.  

Блок III. Организация физкультурно-оздоровительной работы. 

Организация физического воспитания учащихся в школе 
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определяется: учебными программами по физической культуре; 

программой занятий с учащимися, отнесенными по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе.  

В режиме учебного дня предусматривается гимнастика до занятий, 

физкультминутки на уроках, подвижные перемены, ежедневная 

динамическая пауза после 2 урока с обязательной прогулкой на свежем 

воздухе. Во внеурочное время планируется проведение спортивных 

праздников и занятий в спортивных секциях. Ежемесячно организуются 

дни здоровья, в каникулярное время – спортивные каникулы  для отдыха 

детей. Уроки физической культуры поставлены в расписание так, чтобы 

приносить максимальную пользу занимающимся. Для этого необходимо, 

чтобы перерыв между занятиями был достаточным для восстановления 

ребенка. 

Блок IV. Просветительско-воспитательная работа с учащимися, 

направленная на формирование экологической культуры, ценности 

здоровья и здорового образа жизни. 

Формирование экологической культуры, ценности здоровья и 

здорового образа жизни занимает большое место в содержании 

образования школы, работающих над решением проблемы сохранения 

здоровья учащихся. Необходимо учитывать психолого-педагогические 

особенности формирования личного отношения ребенка к своему 

здоровью. Важно не только вооружить ребенка знаниями о сохранении 

здоровья, но и сформировать у него потребность применения полученных 

знаний и умений на практике. 

Блок V. Организация системы просветительской и методической 

работы с педагогами, специалистами и родителями. 

Для успешного формирования у учащихся культуры здоровья и 

потребности в здоровом образе жизни очень важен уровень 

компетентности преподавателя, необходимо планомерно осуществлять 

обучение самих педагогов в области здорового образа жизни. Грамотность 

педагогов в области охраны здоровья, основ здорового образа жизни – 

основа эффективности проведения мер по сохранению и укреплению 

здоровья учащихся. Положительным примером  в вопросах сохранения и 

укрепления здоровья для своих детей должны стать родители. Их 

осведомленность в вопросах здоровьесбережения будет способствовать 

формированию правильно отношения детей к своему здоровью, позволит 

предотвратить развитие у них вредных привычек и сохранить здоровье. 

Блок VI. Медицинская профилактика и динамическое 

наблюдение за состоянием здоровья. 

Неотъемлемой частью здоровье сберегающей деятельности школы 
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является организация динамического наблюдения за состоянием здоровья 

учащихся, предоставление им своевременной медицинской помощи, учет 

детской заболеваемости и ее профилактика, поддержание психического 

здоровья учащихся. Детям со школьными проблемами должна быть 

предоставлена комплексная педагогическая, психологическая и социальная 

помощь. Для детей с ослабленным здоровьем необходима организация 

специальных медицинских групп.
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2.5. Программа коррекционной работы 

Цель программы 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО направлена на создание системы комплексной помощи детям с 

ОВЗ в освоении основной образовательной программы начального общего 

образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Дети с ОВЗ — дети, состояние здоровья которых препятствует 

освоению образовательных программ общего образования вне специальных 

условий обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в 

возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-

инвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в 

физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании 

специальных условий обучения и воспитания. 

Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности 

нарушения в физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от 

временных и легкоустранимых трудностей до постоянных отклонений, 

требующих адаптированной к их возможностям индивидуальной программы 

обучения или использования специальных образовательных программ. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание 

специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать 

особые образовательные потребности детей с ОВЗ посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы может предусматривать как 

вариативные формы получения образования, так и различные варианты 

специального сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе 

или в отдельных классах или отдельных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным образовательным 

программам или по индивидуальной программе, с использованием надомной 

и (или) дистанционной формы обучения. Варьироваться могут степень 

участия специалистов сопровождения и организационные формы работы. 

 

Задачи программы: 

- своевременное выявление детей с трудностями адаптации, 

обусловленными ограниченными возможностями здоровья; 

- определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов; 
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- определение особенностей организации образовательной деятельности 

для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью 

его выраженности; 

- создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной 

образовательной программы начального общего образования и их 

интеграции в образовательной организации; 

- осуществление индивидуально ориентированной 

психолого-медико-педагогической помощи детям с ОВЗ 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 образовательной организации; 

- обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных 

образовательных коррекционных услуг; 

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ОВЗ; 

- оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ 

консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, 

правовым и другим вопросам. 

 

 

Принципы формирования программы 

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 ОВЗ, а также всесторонний многоуровневый 

подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребёнка, участие в данном 

процессе всех участников образовательных отношений. 
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Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к её решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий 

для получения образования детьми с ОВЗ. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ОВЗ выбирать формы получения детьми 

образования, организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

защищать законные права и интересы детей, включая обязательное 

согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) 

организации, осуществляющие образовательную деятельность (классы, 

группы). 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего 

образования включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие её 

основное содержание: 

- 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 образовательной организации; 

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и 

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

ОВЗ в условиях образовательной организации; способствует формированию 

универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

- информационно-просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми 

участниками образовательных отношений — обучающимися (как 

имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками. 

Содержание направлений работы  
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Диагностическая работа включает: 

- своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной 

помощи; 

- раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательной 

организации) диагностику отклонений в развитии и анализ причин 

трудностей адаптации; 

- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с ОВЗ, выявление его резервных возможностей; 

- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 

особенностей обучающихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ребёнка; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

ОВЗ; 

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и 

динамикой развития ребёнка; 

- анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных 

программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность 

ребёнка в динамике образовательного процесса, направленное на 

формирование универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в 

развитии; 

- коррекцию и развитие высших психических функций; 

- развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребёнка и 

психокоррекцию его поведения; 
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- социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников 

образовательных отношений; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ОВЗ; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с ОВЗ. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательных отношений — 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 ОВЗ; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ОВЗ. 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность 

этапов и их адресность создают необходимые предпосылки для устранения 

дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 

обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения 

специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды на предмет соответствия требованиям программно-

методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

организации. 

Этап планирования, организации, координации 

(организационно-исполнительская деятельность). Результатом работы 

является особым образом организованный образовательный процесс, 

имеющий коррекционно-развивающую направленность, и процесс 

специального сопровождения детей с ОВЗ при целенаправленно созданных 
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(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации 

рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной 

среды (контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является 

констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-

развивающих и образовательных программ особым образовательным 

потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная 

деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ОВЗ, 

корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

Механизмы реализации программы 

Основными  механизмами реализации  коррекционной 

работы являются оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 

образовательной организации обеспечивающее системное сопровождение 

детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного 

профиля в образовательном процессе, и социальное партнёрство, 

предполагающее профессиональное взаимодействие образовательной 

организации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества). 

Взаимодействие специалистов образовательной организации 

предусматривает: 

- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, 

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного 

профиля; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

ребёнка; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития 

и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 

эмоциональной-волевой и личностной сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, 

педагогики, медицины, социальной работы позволит обеспечить систему 

комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и 

эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее распространённые и 

действенные формы организованного взаимодействия специалистов на 

современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения 

образовательной организации, которые предоставляют многопрофильную 

помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также 
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образовательной организации в решении вопросов, связанных с адаптацией, 

обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Социальное партнёрство предусматривает: 

- сотрудничество с образовательными организациями и другими 

ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, 

социализации, здоровье сбережения детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными 

объединениями инвалидов, организациями родителей детей с ОВЗ; 

- сотрудничество с родительской общественностью. 

Условия реализации программы 

Программа коррекционной работы предусматривает создание  в школе 

специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ, включающих: 

Психолого-педагогическое обеспечение, в том числе: 

- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим 

учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и 

специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии; 

- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность учебно-воспитательной деятельности; учёт индивидуальных 

особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального 

режима; использование современных педагогических технологий, в том 

числе информационных, компьютерных, для оптимизации образовательной 

деятельности, повышения ее эффективности, доступности); 

- обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные 

потребности обучающихся с ОВЗ; введение в содержание обучения 

специальных разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, 

отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося 

сверстника; использование специальных методов, приёмов, средств 

обучения, специализированных образовательных и коррекционных 

программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом 

специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на 
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обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях); 

- обеспечение здоровье сберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

- обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 

детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

- развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 

нарушения психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы коррекционно-развивающие программы, диагностический и 

коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-

психолога, социального педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и 

др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и 

(или) физического развития по индивидуальному учебному плану 

целесообразным является использование адаптированных образовательных 

программ. 

Кадровое обеспечение 

Коррекционная работа осуществляется специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное 

образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую подготовку 

или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной 

темы. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с 

детьми, имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость 

специальной подготовки педагогического коллектива образовательной 

организации.  

 

 

Материально-техническое обеспечение 
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Материально-техническое обеспечение заключается в 

обеспечении надлежащей материально-технической базы, позволяющей 

создать адаптивную и коррекционно-развивающую среду образовательной 

организации в том числе надлежащие материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с 

недостатками физического и (или) психического развития в здания и 

помещения образовательной организации и организацию их пребывания и 

обучения в организации (включая пандусы, специальные лифты, специально 

оборудованные учебные места, специализированное учебное, 

реабилитационное, медицинское оборудование, а также оборудование и 

технические средства обучения лиц с ОВЗ индивидуального и коллективного 

пользования, для организации коррекционных и реабилитационных 

кабинетов, организации спортивных и массовых мероприятий, питания, 

обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-

профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-

гигиенического обслуживания). 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе развитие 

дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, 

с использованием современных информационно-коммуникационных 

технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ОВЗ, 

родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам 

информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим 

наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и 

видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных материалов, 

аудио- и видеоматериалов. 

      Основной задачей отчётного периода являлось сохранение и укрепление 

психологического здоровья учащихся путём оказания психологической 

помощи и поддержки через познания себя и осуществление 

психологического сопровождения при возникновении проблемных ситуаций. 

Основным направлением работы данного учебного года было 

исследование адаптационного периода с целью сделать естественный 

процесс адаптации  более интенсивным, оказание помощи в освоении новой 

учебной ситуацией  и школьными правилами. 

Согласно планам коррекционной  работы педагога-психолога и 

логопеда, проводилось психолого-педагогическое сопровождение в 2017-

2018 учебном году. Осуществлялись диагностика, коррекционно – 

развивающая, просветительская работа, консультирование, экспертная и 

организационно – методическая работа. 
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 В сентябре – октябре  2017 года проводилось исследование 

психологической готовности к школе учащихся 1 классов. Использовались 

такие методики как «Школа зверей» Панченко, анкетирование родителей, 

беседы с учителями, работающими в этих классах, наблюдение за детьми в 

учебное и внеурочное время.  С октября по декабрь для первых классов 

проводились педагогом -психологом коррекционно-развивающие занятия, 

направленные на  повышение уровня адаптации   к учебной деятельности 

первоклассников. 

Коррекционно – развивающие занятия, тренинги, групповые 

обследования проводились с использованием дыхательной, мимической 

гимнастики; «Гимнастики для ума», упражнений для снятия утомления и 

повышения работоспособности, сказкотерапии, арттерапии, учащимся  

рекомендовано посещение  районной ПМПК с целью определения 

дальнейшего образовательного маршрута.   

Консультирование педагогов, учащихся и их родителей, проводилось 

по результатам диагностических обследований,  коррекционно – 

развивающих занятий, а также по индивидуальным запросам. 

Консультирование:    педагогов – 7, учащихся –30, родителей – 59. 

Индивидуальное консультирование по вопросам адаптации (1 классы). 

Групповые и индивидуальные обследования для профилактики и коррекции 

отклонений в интеллектуальном, личностном и речевом развитии. 

Просветительская работа: 

Для педагогов – «Психологический климат в классе»; «Типология возрастных 

психолого-педагогических особенностей учащихся»; «Проведение 

практического занятия с педагогическими работниками по повышению 

психологической компетентности в работе обучающимися с девиантным 

поведением»; «Формирование педагогами сплоченности и взаимодействия 

учащихся в классном коллективе». 

Для родителей (в т. ч. родительские собрания)  –  «Трудности адаптации 
первоклассников»; «Психологическая готовность к школьному обучению», 
«Организация и работа психологической службы в школе»;  «Особенности 
детско-родительских отношений, как фактор психологического 
дискомфорта»; «Наши ошибки в воспитании детей».                                   
 Групповые и индивидуальные  консультирования родителей, буклеты:  
«Пути преодоления детской агрессивности», «Почему дети ссорятся?», 
«Развивайте положительные эмоции ребенка», «Правила подготовки ребенка 
к самостоятельной жизни», «Условия школьного успеха», 

Экспертная работа заключалась в посещении уроков с целью 

наблюдения за определёнными учащимися, а также определения 

психологической атмосферы в период адаптации. 

Организационно – методическая работа заключалась в подборе 

коррекционно – развивающих программ; подготовке демонстрационного и  

раздаточного материала; обработке результатов диагностик и анкет; 
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составлении справок- заключений; в планировании; в анализе периодической 

печати, научной и практической литературы 

  

1.2. Основные цели и задачи программы коррекционной работы 

 Цель коррекционной программы: 

     познавательно-личностное развитие школьников; на нем формируются 

умения осуществлять различные умственные действия, развиваются 

самостоятельность детей, способность к рассуждению, самоконтроль, 

стремление отстаивать свое мнение, доказывать свою точку зрения и многое 

другое, т.е. формируются такие психологические качества и умения, которые 

помогают школьникам усваивать учебный программный материал на 

предметных уроках. 

 Основные задачи программы коррекционной работы 

• развитие познавательных способностей; 

• развитие обще-учебных умений и навыков. 

Комплексная психолого-педагогическая задача школьного обучения состоит 

в том, чтобы осуществить индивидуально  ориентированную психолого-

медико-педагогическую помощь детям, с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных особенностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогического 

консилиума. А так же не только обеспечить усвоение совокупности 

конкретных знаний по школьным дисциплинам, но и сформировать у 

учащихся представления об обобщенных приемах и способах выполнения 

различных умственных действий, что, в свою очередь, обеспечит лучшее 

усвоение конкретного предметно-учебного содержания. 

Программа коррекционной работы содержит: 

развитие познавательных процессов (ощущений, восприятия, внимания, 

памяти, мышления, воображения); 

формирование психологических предпосылок овладения учебной 

деятельностью (умение копировать образец, заданный как в наглядной, 

так и в словесной формах; умение слушать и слышать учителя, т.е. уме- 

ние подчиняться словесным указаниям учителя; умение учитывать в 

своей работе заданную систему требований); 

формирование психологических новообразований младшего школьного 

возраста (внутреннего плана действия, т.е. умения выполнять задания в 

интеллектуальном плане без опоры и реального манипулирования 
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объектами; произвольности в управлении не только двигательными, но, 

главным образом, интеллектуальными процессами - восприятием, 

вниманием, научиться произвольно запоминать, подчинять 

мыслительную деятельность поставленной задаче; рефлексии, т.е. умения 

осознавать свои психические процессы, ход своей деятельности, 

анализировать свой ответ, затруднения, ошибки). 

1 класс 

Развитие сенсорно-перцептивной сферы, наглядно-образного мышления, 

формировании предпосылок овладения учебной деятельностью. 

2 класс 

Развитие наглядно-образного мышления и начало формирования словесно- 

логического мышления, а также внутреннего плана действия как одного из 

новообразований этого периода развития. 

3 и 4 класс 

Формирование словесно-логического понятийного мышления, развитии 

произвольности (прежде всего помехоустойчивости в интеллектуальной и 

двигательной сферах), внутреннего плана действия. 

Процессы анализа и синтеза пронизывают всю познавательную 

деятельность учащихся. Основное направление здесь состоит в 

формировании умения вычленять отдельные признаки объектов, оперировать 

ими и интерпретировать их. Так, задачей развития сенсорной сферы 

является обогащение чувственного опыта учащихся путем 

дифференцирования с разной степенью тонкости ощущений одной и той же 

модальности и одного и того же вида, сравнения их в том или ином 

отношении, включение ощущений в построение системы словесно-

логических умозаключений (урок 5, задание 4 «Назови и проверь 

постукиванием»; урок 8, задание 2 «Играем в индейцев»; урок 6, задание 2 

«Шершавые дощечки» и др.). 

Главная задача, решаемая в процессе развития восприятия, — научить 

школьников не только выделять и анализировать отдельные признаки или 

свойства воспринимаемых объектов (цвет, форма), но и научиться 

осмысливать увиденное, активно включая в процесс восприятия 
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мыслительную деятельность (урок 26, задание 3 «Все ли ты увидел?»; урок 

29, задание 3 «Загадочные 

контуры» и др.). 

При развитии внимания значение придается как формированию его 

устойчивости, так и распределению внимания, т.е. умению контролировать 

выполнение одновременно двух или больше действий. Такое умение также 

основывается на расчлененном, дифференцированном отражении различных 

параметров и условий деятельности (урок 19, задание 2 «Крестики, точки», 

задание 3 «Пишущая машинка»; урок 98, задание 2 «Невидящие и 

неслышащие» и др.). 

Основным направлением в развитии памяти школьников является 

формирование у них опосредованного запоминания, т.е. использования для 

запоминания вспомогательных средств, в том числе знаков-символов. Для 

этого требуется умение расчленять запоминаемые объекты на части, 

выделять в них различные свойства, устанавливать определенные связи и 

отношения между каким-либо из них и некоторой системой условных знаков 

(урок 49, задание 2 «Подбери картинку»; урок 58, задание 2 «Запомни 

фигуры» и др.). 

Важное значение придается всестороннему развитию мыслительной 

деятельности, а именно таких ее операций, как анализ, синтез, обобщение, 

абстрагирование, установление закономерностей, формирование логических 

операций. Путь от глобального, целостного к дифференцированному, 

конкретному реализуется в последовательности заданий: начиная с заданий, 

в которых требуется оперирование объектами, сильно отличающимися, и где, 

следовательно, осуществляется достаточно грубый их анализ, и переходя к 

заданиям с оперированием объектами, отличающимися одним - двумя 

признаками и, следовательно, требующими тонкого анализирования. Таким 

образом, постепенно закладываются основы абстрактного мышления у 

младших школьников (урок 108, задание 2 «Только одно свойство» и др.). Не 

менее важной является и подготовка мышления учащихся к переходу на 

более высокие уровни понятийного и словесно-логического мышления, 
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требования к которым в средней школе значительно повышаются. Поэтому 

на уроках психологического развития вырабатываются у учащихся умения 

определять соотношения конкретных и более общих понятий: «род-вид», 

«целое-часть», «причина-следствие» и др., формируются элементарные 

логические операции (урок 86, задание 1 «Расположи слова»; урок 99, 

задание 2 «Целое-часть»; урок 102, задание 1 «Найди причину и следствие» и 

др.). При развитии процессов воображения, являющегося важной 

составляющей уроков психологического развития, выполняются задания как 

на воссоздающее (урок 97, задание 3 «Тропинка»), так и на творческое 

воображение (урок 69, задание 3 «Что это?»; урок 83, задание 3 «Закончи 

рисунки» и др.). Работа начинается с выполнения заданий, в которых разные 

заданные элементы включаются в разные системы связей (урок 64, задание 3 

«Закончи рисунок» и др.), и заканчивается заданиями, в которых один и тот 

же заданный элемент должен быть включен также в разные системы связей 

(урок 92, задание 3 «Закончи рисунок» и др.). 

Реализация закона дифференциации осуществляется и по отношению к 

другим направлениям психологического развития младших школьников - 

формированию предпосылок овладения учебной деятельностью и пси- 

хологических новообразований данного возрастного периода. Например, 

формирование умения анализировать и копировать образец начинается с 

выполнения простого задания, требующего оперирования целостными об- 

разами объектов, значительно различающихся между собой (урок 11, задание 

1 «Найди одинаковые» и др.). Постепенно переходят к нахождению 

заданного образца среди изображений, отличающихся малозаметными 

деталями (урок 11, задание 4 «Найди образец» и др.), и выполнению заданий 

по самостоятельному воспроизведению образцов, заданных в словесной 

форме (урок 41, задание («Графический диктант»). 

Аналогично осуществляется развитие психологических новообразований 

младшего школьного возраста, например, внутреннего плана действия. 

Первые задания направлены на развитие умения расчлененно воспринимать, 

понимать и выполнять словесные указания взрослого (урок 2, задание 1 

«Учимся слушать и выполнять»), затем умения оперировать объектами или 

их частями во внутреннем плане, но со зрительной опорой {урок 58, задание 

1 «Совмести фигуры»; урок 63, задание 1 «Поверни квадрат» и др.), а затем 

переходят к заданиям, требующим умения оперировать объектами во 
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внутреннем плане без зрительной опоры (урок 81, задание I «Муха» и др.). 

Точно так же, основываясь на законе дифференциации и всесторонне 

развивая на различном содержании процессы анализа и синтеза, 

осуществляется формирование и других важных для учебной деятельности 

психологических качеств (пространственных представлений, умения 

подчинять свои действия заданной системе требований, произвольности и 

др.). 

 Структура уроков психологического развития. 

Вводная часть (создание у учащихся положительного эмоционального 

фона, выполнение упражнений для улучшения мозговой деятельности). Для 

каждого урока подобраны специальные упражнения, стимулирующие те 

психические функции, которые подлежат развитию на данном уроке. 

Основная часть. Выполнение заданий. Для достижения развивающего 

эффекта необходимо неоднократное выполнение заданий, в разных 

вариантах. 

Заключительная часть (подведение итогов занятия, обсуждение 

результатов и трудностей, которые возникали при выполнении заданий).       

 Отличия уроков психологического развития от других школьных 

уроков.                                                                                                                

 Совпадая по форме и структуре с обычными предметными уроками, 

урок психологического развития существенно отличается от них. Отличия 

связаны как с задачей этих уроков, так и с их содержанием и 

направленностью. Общая задача этих уроков – внести вклад в формирование 

целостной психологической основы обучения, которая обеспечит не только 

развитие личности школьника, но и возможность их самостоятельного 

развития в будущем. Необходимо начать решат эту задачу уже в младших 

классах школы. Не менее важной задачей, решаемой на уроках 

психологического развития, является формирование позитивных личностных 

характеристик школьников путем целенаправленного развития и 

формирования когнитивной сферы. Кроме того, существенным отличием 

уроков психологического развития от традиционных предметных уроков 

является перенесение акцента с результативной стороны учения на его 

процессуальную сторону.                                                                                                   

 На уроках психологического развития не ставятся отметки, но 

оценивание осуществляется обязательно. Ученики на уроках избавляются от 

«отметочной» психологии, они не боятся дать ошибочный ответ, так как 

никаких неудовлетворительных отметок за ним не последует, все ответы 

детей принимаются, внимательно выслушиваются, и в итоге коллективного 

обсуждения дети приходят к правильному решению. У них постепенно 

формируется отношение к этим урокам как к средству развития своей 

личности.                                                                                                                

 Общая атмосфера на уроках психологического развития создает 
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особый положительный эмоциональный фон: раскованность, интерес, 

желание научиться выполнять предлагаемые задания. Осознание своих 

успехов способствует раскрытию психологических возможностей учащихся, 

повышению их самооценки, уверенности в себе. 

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.  

▪ 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).  

Направления работы 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего 

образования включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие её 

основное содержание: 

▪ 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; 

выявление детей, имеющих способности к тому или иному учебному 

предмету, творческой деятельности; 

 диагностика проводится три раза в год по специальным тестам, 

разработанным авторами: Ефросининой Л.А. по русскому языку и Рудницкой 

В.Н. по математике. Диагностическая работа выявляет входящий, 
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промежуточный и итоговый уровни сформированности универсальных 

учебных действий обучающихся; 

▪ 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;   

▪ 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;  

▪ 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. 

▪ Диагностическая работа включает: 

раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в школе) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;  

▪ комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля;  

▪ определение уровня актуального и зоны ближайшего развития  

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, выявление его 

резервных возможностей;  

▪ изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 

особенностей обучающихся;  

▪ изучение социальной ситуации развития и условий семейного  

воспитания ребёнка;  

▪ изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья;  

▪ системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и  

динамикой развития ребёнка;  

▪ анализ успешности коррекционно-развивающей работы.  

Коррекционно-развивающая работа включает: 

▪ выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными  

возможностями здоровья коррекционных программ/методик, методов и 

приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями;  

▪ организацию и проведение специалистами индивидуальных и  

групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития и трудностей обучения;  
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▪ системное воздействие на учебно-познавательную деятельность  

ребёнка в динамике образовательного процесса, направленное на 

формирование универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в 

развитии;  

▪ коррекцию и развитие высших психических функций;  

▪ развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и  

психокоррекцию его поведения;  

▪ социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий  

жизни при психотравмирующих обстоятельствах.  

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. 

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.  

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и 

их адресность создают необходимые предпосылки для устранения 

дезорганизующих факторов. 

I этап (апрель – сентябрь). Этап сбора и анализа информации 

(информационно-аналитическая деятельность). Результатом данного этапа 

является оценка контингента обучающихся для учета особенностей развития 

детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; 

оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и 

кадровой базы учреждения. 

II этап (октябрь- май) Этап планирования, организации, координации 
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(организационно-исполнительская деятельность). Результатом работы 

является особым образом организованный образовательный процесс, 

имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс 

специального сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья при специально созданных (вариативных)условиях обучения, 

воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

III этап (май- июнь) Этап диагностики коррекционно-развивающей 

образовательной среды (контрольно-диагностическая деятельность). 

Результатом является констатация соответствия созданных условий и 

выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ 

особым образовательным потребностям ребёнка. 

IV этап (август – сентябрь) Этап регуляции и корректировки 

(регулятивно-корректировочная деятельность). Результатом является 

внесение необходимых изменений образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, 

корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

Механизм реализации программы 

Одним из механизмов  реализации коррекционной работы является   

социальное партнёрство,  которое предполагает профессиональное 

взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами 

(организациями различных ведомств, общественными организациями и 

другими институтами общества). Социальное партнёрство включает: 

•  с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам  

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья;  

•   со средствами массовой информации, а также    с общественными  

объединениями инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными 

возможностями здоровья;  

• сотрудничество с родительской общественностью. 

Психолого-педагогическое обеспечение реализации программы: 

• обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим  

учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и 

специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии;  

• обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная  

направленность учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных 

особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального 

режима; использование современных педагогических технологий, в том 

числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности);  

• обеспечение специализированных условий (использование  

специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных 

образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые 
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образовательные потребности детей; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения развития 

ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);  

• обеспечение здоровье сберегающих условий   

• обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями  

здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их развития, 

вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, 

культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятий;  

• развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные  

нарушения психического и (или) физического развития. 

 В процессе реализации программы коррекционной работы  коррекционно 

развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 

деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя—

логопеда  и др.В случаях обучения детей с выраженными нарушениями 

психического и (или) физического развития  используются адаптированные 

программы   

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса 

осуществляется по следующим направлениям: 

− информационное обеспечение учебно-воспитательного процесса; 

− проведение диагностических исследований с целью выявления 

проблемных детей и оказания им квалифицированной помощи; 

− консультирование родителей по проблемам обучения и развития детей. 

 

 

 

 

 

Класс Содержание деятельности 
1 класс Анкетирование родителей первоклассников. Индивидуальные 

консультации по желанию родителей. Выявление детей группы 

риска. Наблюдения за поведением ребенка на уроке и во внеурочной 

деятельности. Определение ведущих каналов восприятия информации 

(наблюдения, тестирование). Помощь в адаптации ребенка к школе. 

Выявление проблем в интеллектуальной, эмоционаьно-волевой  

сферах. Практическое знакомство с элементами психологии: 

память, речь, мышление – и способами их развития. Развитие 

эмоциональной сферы через игровую терапию. 
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2-4 

классы 

Развитие канала восприятия в процессе общения. Психологические 

проблемы ребенка (тревожность). Выявление причин неадекватного 

поведения (виды психологической защиты). Социометрия «Структура 

класса». Уровень работоспособности. Уровень развития когнитивных 

процессов и внимания. Анкетирование учащихся. Анкетирование 

родителей. Анкетирование педагогов. Индивидуальные консультации 

по желанию родителей, учителей.      Диагностика 

1.Педагогическая диагностика 

− Соответствие ЗУНов требованиям обязательного минимума содержания 

начального образования. 

− Диагностика сформированностиобщеучебных умений и навыков. 

− Определение уровня развития мотивации учебной деятельности  

− (Н.Г. Лусканова). 

− Диагностика «Лесенка»; 

− Анализ педагогических затруднений педагога. 

2.Психолого-педагогическая диагностика 

− Определение особенностей эмоциональной сферы (М. Люшер). 

− Исследование уровня развития психических функций (внимание, память, 

мышление). 

− Диагностика тревожности (Теммел, Амен, Дорки; Ч. Спилберг, Ю. Ханин). 

− Выявление уровня развития коммуникативных умений (методика 

«Дерево»). 

− Выявление причин неадекватного поведения (виды психологической 

защиты). 

3.Валеологическая диагностика 

− Нормализация учебной нагрузки ученика. 

− Диагностика исследования функционального состояния здоровья учащихся. 

  - Анализ расписания уроков. 

 

 

План реализации индивидуально   ориентированных коррекционных 

мероприятий учителя - логопеда 

Система работы учителя - логопеда включает в себя следующие 
основные направления: 

- диагностика - обследование состояния устной и письменной речи; 

- коррекциоино — развивающий процесс, представленный логопедическими  

занятиями; 

- консультативно - профилактическая работа; 

-  работа по повышению' квалификации и самообразование и др.      
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Каждое из этих направлений решает определённые задачи. 
Диагностика представляет собой такое обследование речи, которое даёт 
представление о состоянии речевого развития ребёнка и позволяет учителю 
- логопеду определить вид речевой патологии, её форму и степень тяжести 
речевого дефекта. 

Основными задачами диагностики являются: 

- выявление отклонений в развитии устной и письменной форм речи; 

- определение структуры речевого дефекта; 

- формулировка речевого диагноза; 

- составление программы коррекционной работы. Актуальность этого 

направления работы заключается з том, что от своевременной 

квалификационной диагностики зависит программа коррекционного 

воздействия, а в конечном итоге и результативность логопедической работы 

с детьми. 

Согласно Положения о логопедических пунктах и инструктивно - 
методическому письму о работе учителя - логопеда при 
общеобразовательной школе, выявление учащихся с речевой патологией 
осуществляется два раза в год: с 1 по 15 сентября и с 15 по 30 мая. 
Обследование состояния письма осуществляется и в  каникулярное время. 
Результаты обследования фиксируются в журнале обследования устной и 
письменной речи. 
 Механизм воздействия и реализации  коррекционных мероприятий 

учителя – логопеда 

Известно, что нарушения речи отражаются на психическом развитии 

детей, формированию его личности и поведения (вторичные расстройства). 

Степенью и характером речевой недостаточности и психических наслоений 

определяются и возможности ребёнка учиться и активно участвовать в 

общественной жизни школы. Успеваемость в школе тормозится 

невозможностью вовремя ж отчётливо спросить, ответить рассказать или 

прочитать. Из-за детей, страдающими речевыми нарушениями, 

задерживается нередко динамика урока, нарушается дисциплина (в классе 

возникают смех, передразнивание, жалобы и т.п.). Отставая в учении, 

школьники, у которых имеются речевые расстройства, теряют интерес к 

обучению, подчас переходят в категорию нарушителей дисциплины. 

Таким образом, внимание учителя - логопеда должно быть 
максимально сконцентрировано на своевременном предупреждении 
возможных вторичных, более отдалённых последствий речевой патологии. 
Особенно внимательно следует проанализировать с этих позиций состояние 
звуковой стороны речи, ибо недостаточная сформированностъ 
фонематических процессов даже полностью скомпенсированных дефектах 
звукопроизношения может привести к недостаткам б овладении навыками 
письма и чтения. 
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Чёткое знание учителем - логопедом индивидуальных особенностей 
всех детей позволяет определить возможность преодоления дефекта в 
целом, установить необходимые для этого сроки, сделать прогноз в 
отношении обучения по программе гимназии.  

Поэтому  необходимо поддерживать тесную связь с такими 
специалистами как: врач  - невропатолог, врач - психиатр, психолог, 
дефектолог. 

Целесообразно проводить консультации с отоларингологом, 
окулистом, ортопедом, ортодонтом. 
Система коррекционной работы по развитию связной речи 

Младшие школьники с общим недоразвитием речи имеют системное 

нарушение всех компонентов речевой деятельности, которое характеризуется 

следующими проявлениями: 

- нарушением звуко-слоговой структуры речи с преобладанием звуковых 

ошибок фонематического типа; 

- ограниченным словарным запасом; 

- наличием многочисленных словесных замен; 

- использованием слов в ограниченных речевых ситуациях без учета 

контекстуальных связей; 

- устойчивым аграмматизмом; 

-бедностью, стереотипностью синтаксического оформления речи: 

использованием преимущественно простых распространенных 

предложений с небольшим количеством членов. 

Логопедическая работа с учащимися с ОНР имеет такие содержание и 

направленность коррекционного обучения, которые предусматривают 

ликвидацию первичного дефекта на уровне устной речи и предупреждение 

возможных проявлений его отсроченных последствий в чтении и письме. 

Последовательность коррекционной работы учителя-логопеда с данной 

группой учащихся, предложенная А.В. Ястребовой, представлена таким 

образом: 

1 этап. Восполнение пробелов в развитии звуковой стороны речи. 

Содержание работы: формирование полноценных представлений о  

звуковом составе слова на базе развития фонематических процессов и 

навыков анализа и синтеза слого-звукового состава слова. Коррекция 

дефектов произношения.  

2 этап. Восполнение пробелов в развитии лексико-грамматических 

нарушениях речи. 

Содержание работы: уточнение значений имеющихся у детей слов и 

дальнейшее обогащение словарного запаса как путем накопления новых 

слов, относящихся к различным частям речи, так и за счет развития у детей 

умения активно пользоваться различными способами словообразования. 

Уточнение значения используемых синтаксических конструкций; 

дальнейшее развитие и совершенствование грамматического оформления 
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речи путем овладения детьми словосочетаниями, связью слов в 

предложении, моделями предложений различных синтаксических 

конструкций. 

3 этап. Восполнение пробелов в формировании связной речи.  

Содержание работы: развитие навыков построения связного 

высказывания: программирование смысла и смысловой структуры 

высказывания; установление логики (связности, последовательности) 

изложения; точное и четкое формулирование мысли в процессе подготовки 

связного высказывания; отбор языковых средств, адекватных смысловой 

конценции для построения высказывания в тех или иных целях. 

Планируемые результаты коррекционной работы учителя – логопеда 

Ученик научится: 

Формированию навыков правильного аудирования. Пропедевтики и 

коррекции дислексии. Развитию звукового анализа  умение выделять в 

словах определённые звуки, линейный ряд фонем, деление на слоги, 

ударения, нахождение первого и последнего звука в слове (по картинке).  

Запоминанию и повторению ряда звуков и слогов, выделению в 

словах звуков, рядоговорению. 

 Упражнениям в дифференцировании оппозиционных групп звуков на 

слух и в произношении. 

Выделению согласных - по картинкам и в словах (по мере изучения алфавита) 
: Б-П; В-Ф; Г-К-Х; C-LH; 3-Ж; С-3; С- Ц; Ш-Ж; Ц-Ч; Ч-Ть. 
выделению и дифференцированию звуков: П-Б; Д-Т; P-JI. 

 Обозначению мягкого согласного последующим гласным. 

Дифференциации гласных первого и второго ряда: А О У Ы Э Я Ё Ю И Е 

 Формированию действия изменения слов. Свободному оперированию 
звуками и графическими моделями слов: 

- анализ слога по звукам; 

- анализ слова по звукам; 

- нахождению звука в словах со стечением согласных в начале 

слова, середине слова, конце слова; 

- преобразованию слов путём наращения и отнимания звуков 

(букв); 

- преобразованию слов путём замены одних звуков и букв другими; 

- преобразованию слов путём наращения согласных. 

 

Мероприятия по работе с семьей 

1. Родительские собрания 
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⎯  «Психология младшего школьника, испытывающего трудности 

обучения и общения»; 

⎯  «Особенности взаимодействия родителей и ребенка в условиях его 

недостаточного физического и психического развития»; 

⎯ «Влияние психических процессов на развитие познавательной 

активности младшего школьника». 

2. Круглогодичный «Родительский семинар». Ежеквартальные встречи 

родителей с представителями педагогического коллектива (директором, 

завучем, учителем, воспитателем ГПД, врачами (невропатолог, педиатр и 

др.)), представителями правопорядка) по темам и проблемам воспитания и 

развития детей. В ходе работы семинара могут обсуждаться следующие 

вопросы: «Типичные трудности в обучении учеников нашего класса», 

«Домашняя работа ученика», «Детские страхи и пути их преодоления», 

«Ребенок на улице» и др. 

3. Индивидуальные консультации педиатра,  учителя, завуча.  

4. Постоянно действующая книжная выставка для родителей. 

5. Школа молодого родителя. 

IV. Работа по повышению квалификации педагогического коллектива с 

учетом особенностей контингента обучающихся — в течение года. 

1. Участие в курсовой подготовке и переподготовке по проблемам 

обучения детей с особыми образовательными возможностями (в 

учреждениях послевузовской подготовки). 

2. Обмен опытом с другими общеобразовательными учреждениями. 

В образовательном учреждении обучение ведется по системе 

учебников «Школа России». Предполагается использование средств 

обучения, обеспечивающих дифференциацию и индивидуализацию учебной 

работы на уроке и во внеурочное время: учебники (рубрики «Трудное 

задание», «Работа в парах» и др.), рабочие тетради, а также коррекционно-

развивающие тетради и факультативные курсы по направлениям: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное. 

Условия успешного осуществления коррекционно-развивающей работы 

1. Поход к учащемуся с оптимистической гипотезой (безграничная 

вера в ребенка). Каждый ребенок может научиться всему. Конечно, для 

этого необходимо разное количество времени и усилий и со стороны 

ученика, и со стороны учителя, но педагог не может сомневаться в 

возможности достижения результата каждым учеником. 
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2. Путь к достижению положительного результата может быть 

только путем «от успеха к успеху». Для ребенка очень важно постоянно 

чувствовать свою успешность. Это возможно только в том случае, если 

уровень сложности предлагаемых учителем заданий соответствует 

уровню подготовленности ребенка. Только помня об этом, учитель 

может дать возможность каждому быть успешным в процессе обучения. И 

еще одно,  что нужно помнить: оценивая работу ребенка, прежде всего 

необходимо обращать его внимание на то, что уже получилось, и  лишь 

потом высказывать конкретные пожелания по улучшению работы. 

3. Создание доброжелательной атмосферы на занятиях. 

Психологами доказано, что развитие может идти только на положительном 

эмоциональном фоне. Ребенок намного быстрее добьется успеха, если 

будет верить в свои силы, чувствовать такую же уверенность в обращенных 

к нему словах учителя, в его действиях. Педагогу не стоит скупиться на 

похвалы, необходимо отмечать даже самый незначительный успех, 

обращать внимание на любой правильный ответ. При этом педагог не 

должен забывать, что его оценочные суждения должны касаться только 

результатов работы ребенка, а не его личности (особенно это относится к 

отрицательной оценке). Детям младшего школьного возраста свойственно 

воспринимать оценку своей работы как оценку личности в целом, именно 

поэтому важно постоянно подчеркивать, что оценивается только работа. 

Этого разграничения легко добиться, прибегая к качественным, 

содержательным оценочным суждениям, подробно рассказывая  ребенку, 

что уже получилось очень хорошо, что неплохо, а над чем нужно еще 

поработать. 

4. Темп продвижения каждого ученика определяется его 

индивидуальными возможностями. Ученик не будет работать лучше и 

быстрее, если он постоянно слышит слова «быстрее», «поторопись», «ты 

опять последний». Этими словами достигается, как правило, обратный 

эффект – либо ребенок начинает работать еще медленнее, либо он 

работает быстрее, но при этом начинает страдать качество и у ребенка 

появляется принцип: пусть неправильно, зато быстро, как все. Более 

целесообразной является позиция «лучше меньше, да лучше». Для ее 

осуществления учитель на начальных этапах подстраивается к темпу ребенка, 

максимально индивидуализируя процесс обучения, предлагая меньшие по 

объему задания. В то же время шаг за шагом, не в ущерб качеству учитель 

старается приближать темп каждого ученика к общему темпу работы класса. 

5. Отказ от принципа «перехода количества дополнительных 

занятий в качество обучения».Суть «качественного» подхода заключается 

в том, что учитель знает, в чем трудности и как они могут быть устранены 

самым эффективным способом. Продуктивен именно такой путь — от знания 

причины ошибки к ее устранению.  
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6. Необходимо постоянно отслеживать продвижение каждого 

ученика. Важно знать ту «точку», в которой ученик находится в данный 

момент, а также перспективы его развития. Для выполнения этого условия 

необходимо отслеживать последовательность этапов формирования каждого 

конкретного навыка. Другими словами, учитель постоянно должен знать: а) 

что ребенок уже может сделать самостоятельно; б) что он может сделать с 

помощью учителя; в) в чем эта помощь должна выражаться. 

7. В обучении необходимо опираться на «сильные» стороны в 

развитии ученика, выявленные в процессе диагностики. 

8. Содержание учебного материала для проведения коррекционных 

занятий должно не только предупреждать трудности обучения, но и 

способствовать общему развитию учащихся.Задания должны быть 

разнообразными, занимательными, интересно оформленными. Основными 

методами обучения на занятиях должны быть дидактическая игра и 

самостоятельная предметно-практическая работа, так как именно в этих 

видах деятельности ребенка происходит развитие наглядно-образного 

мышления, произвольности и т. п. Одним из оптимальных средств для 

проведения коррекционно-развивающей работы являются тетради на 

печатной основе, дающие возможность ребенку самостоятельно действовать 

— штриховать, закрашивать, соединять линией, подчеркивать, дорисовывать 

и т. п. 

9. Коррекционно-развивающая работа должна осуществляться 

систематически и регулярно. То, чего так медленно и постепенно удается 

достигнуть, легко и быстро разрушается, если действия не отработаны до 

конца, не проконтролирован перенос действия с одного материала на другой. 

План работы 

школьного психолого–медико – педагогического консилиума  

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Утверждение состава 

ПМПК школы. 

Утверждение плана работы 

на 2018-2019 учебный год. 

Распределение 

обязанностей между 

членами ПМПК. 

сентябрь зам. директора по УВР 

2. Обследование и 

диагностика вновь 

прибывших детей. 

Выявление обучающихся, 

сентябрь узкие специалисты, 

медицинские работники, 

учителя 
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нуждающихся в психолого-

педагогическом 

сопровождении. 

3. Разработка индивидуальных 

программ сопровождения. 

ноябрь- 

декабрь 

узкие специалисты, учителя 

4. Мониторинговые 

наблюдения адаптации 

первоклассников. Участие в 

диагностической процедуре 

краевого ЦОКО. 

сентябрь, 

октябрь - 

апрель 

специалисты ПМПК, 

классные руководители 

5. Мониторинговые 

наблюдения адаптации 

пятиклассников. Реализация 

классного проекта «Мы – 

пятиклассники» 

ноябрь-

май 

  классный руководитель, зам. 

директора по УВВ , учителя-

предметники 

6 Реализация программы 

преемственности 

март-май   классный руководитель 4 

классов,  учителя-

предметники 

7. Анализ работы консилиума 

за 2018-2019 учебный год 

май заместитель директора по 

УВР 

 

.  
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3. Организационный раздел 

3.1.Учебный план 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

начального общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 средней общеобразовательной школы № 44 хутора Новоукраинского  

муниципального образования Крымский район 

Краснодарского края 

на  2018-2019 учебный год. 

       

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели и задачи образовательной организации 

       Цель: модернизация МБОУ СОШ № 44 на основе введения в её 

школьный компонент предметов общеобразовательного общеразвивающего 

характера с целью формирования всесторонне развитой личности, готовой к 

самоопределению. 

Основные задачи школы: 

- усвоение предметных знаний и умений всеми учащимися на уровне 

федеральных образовательных стандартов; 

- формирование умений творческой деятельности, элементов 

теоретического мышления; 

- формирование основных умений и навыков культурного поведения; 

- формирование основ личной гигиены  и здорового образа жизни. 

 

Ожидаемые результаты 

        Достижение уровня элементарной грамотности, овладение 

универсальными учебными умениями и формирование личностных 

качеств обучающихся в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта. 

Особенности и специфика образовательной организации 
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  Учебный план начального общего образования реализуется в 

соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373. 

   

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Уровень 

образования 

Реализуемые основные 

общеобразовательные программы 

 

Срок 

реализации 

Начальное общее 

образование 

Образовательная программа 

начального общего образования для 

 I – IV классов 

4 года 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 44    составлен в 

соответствии с федеральными и региональными нормативными  

документами: 

- Федеральный Закон  от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 05 марта 2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки РФ от 7 

июня 2017 года № 506; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06 октября 2009 г. № 373 (далее – ФГОС 

начального общего образования); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 

30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления  

образовательной деятельности  по основным  общеобразовательным  

программам – образовательным программам  начального общего, основного 

общего и  среднего общего образования»; 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 

июля 2015 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-
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эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по адаптированным  основным общеобразовательным  программам для 

обучающихся с ограниченными   возможностями здоровья»); 

- приказ министерства образования,  науки и молодёжной политики 

Краснодарского края от 29.05.2017 г. № 2243 «Об утверждении Порядка 

регламентации и оформления отношений  государственной  и 

муниципальной образовательной организации и родителей (законных 

представителей)  обучающихся, нуждающихся  в длительном лечении, а 

также детей – инвалидов в части  организации обучения по  основным 

общеобразовательным программам на дому или в медицинских 

организациях». 

 

                 Режим функционирования образовательной организации 

     МБОУ СОШ № 44 устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-
10,  Уставом школы и правилами внутреннего распорядка. Организация 
образовательного процесса регламентируется календарным учебным 
графиком МБОУ СОШ № 44 и  расписанием занятий, которое 
разрабатывается в школе самостоятельно. 
 Продолжительность учебного года: 1-й класс — 33 учебные недели; 2-

4-е классы — 34 учебных недель. 

 Учебный год  делится на учебные периоды - четверти, по итогам 

которых выставляются отметки за текущее освоение образовательных 

программ. В 1 классе безотметочное обучение. 

  Продолжительность учебной недели – пятидневная учебная неделя. 

Максимально допустимая аудиторная учебная недельная нагрузка учащихся: 

 

Классы 5 дневная учебная неделя 

1 21 

2-4 23 

 

Продолжительность каникул: в течение учебного года не менее 30 
календарных дней. Дополнительные каникулы в 1-м классе — не менее 7 
календарных дней в середине третьей четверти. 
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Учебный 

период 

Сроки 

учебных 

периодов 

Количество 

учебных 

недель 

Каникулы Сроки 

каникул 

Количе

ство 

дней 

Выход 

на 

занятия 

I  четверть I 

полугодие 

01.09.18 − 

02.11.18 

9 нед Осенние 03.11.18 − 

11.11.18 

9 12.11.201

8 

II четверть 12.11.18 – 

29.12.18 

7 нед Зимние 31.12.18 – 

13.01.19 

14 14.01.201

9 

III четверть II 

полугодие 

14.01.19 – 

23.03.19 

10 нед Весенние 25.03.19 – 

31.03.19 

7 01.04.19 

IV четверть 01.04.19 – 

25.05.19 

8 нед     

 Итого   34 недели   30 дней  

    Летние  98 дней  

Дополнительные каникулы для 1-х классов 11.02.2019 – 17.02.19 года    

Продолжительность урока в 1 классах – сентябрь-октябрь: 3 урока по 

35 минут, ноябрь – декабрь : 4 урока по 35 минут, январь – май: 4 урока по 40 

минут (один раз в неделю – 5 уроков). 

Обучение осуществляется в две  смены. 

Расписание звонков: 

1 смена 2 смена 

1 а,б,в классы 3а,4а,4б классы 

 

2а,2б,2в,3б,3в 

классы 
1 полугодие 2 полугодие 

1 урок 8.30-9.05 1 урок 8.30-9.10 1 урок 8.30-9.10 1 урок 13.30-14.10 

2 урок 9.15-9.50 2 урок 9.20-10.00 2 урок 9.30-10.10 2 урок 14.20 -15.00 

Динамическая 

пауза 9.50-10.30 

Динамическая 

пауза 10.00-10.40 

3 урок 10.30-11.10 3 урок 15.20-16.00 

3 урок 10.30-11.05 3 урок 10.50-11.30 4 урок 11.30-12.10 4 урок 16.20-17.00 

4 урок 11.25-12.00 4 урок 11.50-12.30 5 урок 12.30-13.10 5 урок 17.10-17.50 

 5 урок 12.50-13.30   

    

Дополнительные занятия   по окончанию учебных занятий, перерыв 45 минут 

 Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их 

выполнения в следующих пределах:  
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в первом классе обучение ведется без домашних заданий.  

во 2 – 3 классах — до 1,5 ч.,  

в 4  классах — до 2 ч., (СанПиН 2.4.2.2821-10, п.10.30).  

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых  при реализации 

учебного план 

 

Учебники и учебные пособия  по всем учебным предметам  федерального 

компонента (обязательной части) учебного плана   используются в 

соответствии  с Федеральным перечнем, утверждённым приказом 

Минобрнауки от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (с изменениями, 

приказ Минобрнауки России от 8.06.2015 № 576, от 8 июня 2017г. № 535, от 

20  июня 2017 г. № 581), приложение № 1. 

Для реализации учебного плана начального общего образования 

используется УМК «Школа России», который  реализует ФГОС и охватывает 

все предметные области учебного плана. УМК, используемые для реализации 

учебного плана 

 

                Перечень учебников начального общего образования  

на 2018-2019 учебный год 
Автор/авторский коллектив Наименование учебника Класс Наименование 

издателя(ей) 
 

Русский язык и литература (предметная область)  

Русский язык (учебный предмет)  

Обучение грамоте. Горецкий В.Г.  

(Школа России) 
Прописи. 1 класс. В 4-

х ч. 
1 Издательство 

"Просвещение" 
ФГОС 

Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., 

Виноградская Л.А. и др. 
Азбука. В 2-х частях 1 Издательство 

"Просвещение" 
ФГОС 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык 1 "Просвещение" ФГОС 
Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык (в 2 ч/) 2 "Просвещение" ФГОС 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык (в 2 ч/) 3 "Просвещение" ФГОС 

Рамзаева Т.Г. Русский язык (в 2 

частях) 
4 ДРОФА ФГОС 

Литературное чтение (учебный предмет)    

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и др. 
Литературное чтение. 

В 2-х частях 
1 Издательство 

"Просвещение" 
ФГОС 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и др. 
Литературное чтение. 

В 2-х частях 
2 Издательство 

"Просвещение" 
ФГОС 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и др. 
Литературное чтение. 

В 2-х частях 
3 Издательство 

"Просвещение" 
ФГОС 
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Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и др. 
Литературное чтение. 

В 2-х частях 
4 Издательство 

"Просвещение" 
ФГОС 

Иностранный язык (учебный предмет)    

Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык (в 2 

частях) 
2 ДРОФА ФГОС 

Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык (в 2 

частях) 
3 ДРОФА ФГОС 

Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык (2 ч) 4 ДРОФА ФГОС 
Математика и информатика (Предметная область)  

Математика. Моро М.И. и др. (1-4) 

(Школа России) 
Математика. Рабочая 

тетрадь. 1 класс. В 2-х 
1 Издательство 

"Просвещение" 
ФГОС 

Моро М.И., Волкова С И., Степанова 

С.В. 
Математика. В 2-х 

частях 
1 Издательство 

"Просвещение" 
ФГОС 

Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова 

Г.В. и др. 
Математика. В 2-х 

частях 
2 Издательство 

"Просвещение" 
ФГОС 

Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова 

Г.В. и др. 
Математика. В 2-х 

частях 
3 Издательство 

"Просвещение" 
ФГОС 

Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова 

Г.В. и др. 
Математика. В 2-х 

частях 
4 Издательство 

"Просвещение" 
ФГОС 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир) (Предметная область)  

Плешаков А.А. Окружающий мир. В 

2-х частях 
1 Издательство 

"Просвещение" 
ФГОС 

Плешаков А.А. Окружающий мир. В 

2-х частях 
2 Издательство 

"Просвещение" 
ФГОС 

Плешаков А.А. Окружающий мир. В 

2-х частях 
3 Издательство 

"Просвещение" 
ФГОС 

Плешаков А.А., Крючкова Е.А. Окружающий мир. В 

2-х частях 
4 Издательство 

"Просвещение" 
ФГОС 

Основы религиозных культур и светской этики (Предметная область)  

Кураев А.В. Основы православной 

культуры 
4 Издательство 

"Просвещение" 
ФГОС 

Искусство (Предметная область)  
Изобразительное искусство (учебный предмет)  
Неменская Л.А. / Под ред. Неменского 

Б.М. 
Изобразительное 

искусство 
1 Издательство 

"Просвещение" 
ФГОС 

Коротеева Е.И. / Под ред. Неменского 

Б.М. 
Изобразительное 

искусство 
2 Издательство 

"Просвещение" 
ФГОС 

Горяева Н.А., Неменская Л.А., 

Питерских А.С. и др. / Под ред. 

Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство 
3 Издательство 

"Просвещение" 
ФГОС 

Неменская Л.А. /Под ред. Неменского 

Б.М. 
Изобразительное 

искусство 
4 Издательство 

"Просвещение" 
ФГОС 

Музыка (учебный предмет)  

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т. 
Музыка 1 Издательство 

"Просвещение" 
ФГОС 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 
Музыка 2 Издательство 

"Просвещение" 
ФГОС 



 

 

268 

 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 
Музыка 3 Издательство 

"Просвещение" 
ФГОС 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 
Музыка 4 Издательство 

"Просвещение" 
ФГОС 

Технология (Предметная область)  

Роговцева Н.И Богданова Н.В., 

Фрейтаг И.П. 
Технология 1 Издательство 

"Просвещение" 
ФГОС 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 

Добромыслова Н.В. 
Технология 2 Издательство 

"Просвещение" 
ФГОС 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 

Добромыслова Н.В. 
Технология 3 Издательство 

"Просвещение" 
ФГОС 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 

Шипилова Н.В. и др. 
Технология 4 Издательство 

"Просвещение" 
ФГОС 

Физическая культура (Предметная область)  

Лях В.И. Физическая культура 1-4 Издательство 

"Просвещение" 
 

Кубановедение 

Еременко Е.Н. Кубановедение. 1 кл. 

Практикум. 
1 ООО ОИПЦ 

"Перспективы 

образования" 

ФГОС 

Еременко Е.Н. Кубановедение. 2 кл. 

Практикум. 
2 ООО ОИПЦ 

"Перспективы 

образования" 

ФГОС 

Мирук М.В. и др. Кубановедение. 3 кл. 

Учебник с 

электронным 

приложением. 

3 ООО ОИПЦ 

"Перспективы 

образования" 

ФГОС 

Мирук М.В. и др. Кубановедение.  4 кл. 4 ООО ОИПЦ 

"Перспективы 

образования" 

ФГОС 

                                 

                     Особенности учебного плана  

 

Учебный план начального общего образования реализуется  в 

соответствии  с требованиями ФГОС начального общего образования, 

утверждённым приказом Министерства образования  Российской Федерации 

от 06.10.2009 № 373.  

                       

 

             Региональная специфика учебного плана 

 Предмет «Кубановедение» изучается с 1 по 4 класс по 1 часу в неделю, 

из части, формируемой участниками образовательных отношений. 

 В 4-м классе введён курс ОРКСЭ по 1 часу в неделю. 
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Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений  

Учебный предмет «Окружающий мир» при пятидневной учебной 

неделе преподаётся в 1-4- классах 1 час в неделю.   

         В первом полугодии 4 класса учебный предмет «Русский язык» 

преподается в объеме 4 часов в неделю, а во втором – 5 часа в неделю, 

учебный предмет «Литературное чтение» в первом полугодии изучается в 

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

(Приложение №1) 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» входит в содержание 

курса «Окружающий мир». 

Информатика и  ИКТ в 4 классах  изучается  в качестве учебного 

модуля  в рамках  учебного предмета «Технология» по программе  автора  

Н.И.Роговцевой. 

В 4 классе вводится комплексный учебный курс «Основы православной 

культуры» и реализуется как обязательный в объёме 34 ч (1 час в неделю). 

Родителями (законными представителям) выбран 1 модуль: «Основы 

православной культуры ». 

Класс Часы из части, формируемой 

участниками образовательных 

отношений 

Распределение часов Количест

во часов 

1 1 Кубановедение 1 

2 1 Кубановедение 1 

3 1 Кубановедение 1 

4 1 Кубановедение 1 

 

 Цели и задачи введения  часов из части  учебного плана, формируемая 

участниками образовательных отношений: предмет «Кубановедение»,  

изучается с 1 по 4 класс по 1 часу в неделю. В курсе «Кубановедение»  — 

дети знакомятся с особенностями природы Краснодарского края, о поэтах, 

писателях, композиторах и художниках, выдающихся деятелях культуры, 

науки, медицины и т. д., о хозяйственной деятельности жителей родного края. 

Деление классов на группы 

При наполняемости классов 20 человек и более производится деление 

классов на группы при изучении английского языка. 

Учебные планы для I-IV классов 



 

 

270 

 

Сетка учебного плана начального  общего образования МБОУ СОШ № 

44 на  2018 – 2019 учебный год представлена в приложении №2. 

В образовательной организации   организовано индивидуальное 

обучение на дому для учащихся  1- 4 классов. 

Сетка учебного плана начального  общего образования (обучение на 

дому)  МБОУ СОШ № 44  на  2018 – 2019 учебный год представлена в 

приложении № 3. 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная (годовая) аттестация в 2 - 4 классах проводится после 

прохождения программ за год и включает в себя: 

-  диктант по русскому языку; 

-  контрольную работу по математике; 

          - комплексную диагностическую работу, которая проверяет уровень 

сформированности у обучающихся универсальных учебных действий. 

При изучении предмета «Кубановедение» в объеме 1 час в неделю  

промежуточные итоговые оценки  выставляются по четвертям. 

 Обучающимся I классов отметки в баллах не выставляются. 

Предметы, изучаемые в объеме 1 часа в неделю, такие как 

«Технология», «Окружающий мир», «Музыка», «Изобразительное 

искусство», оцениваются по четвертям. 

Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» 

(модуль «Основы православной культуры»)  в 4 классе не оценивается, но  на 

странице предметной сводной ведомости журнала и в личном деле учащихся 

4-го класса делается запись – «освоен» или «не освоен». 

 

Кадровое и  учебно - методическое обеспечение соответствует требованиям 

учебного плана. 
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                                                                                                    Приложение № 2 

                                                                                                                             

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

начального общего образования 

МБОУ СОШ № 44 х.Новоукраинского 

2018 – 2019  учебный год 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

                      

Классы 

Количество часов в неделю Всего 

часов 
I 

 

II 

 

III 

 

IV 

 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 4,5 19,5 

Литературное  

чтение 

4 4 4 3,5 15,5 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

Родной язык      

Литературное 

чтение на родном 
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языке языке 

Иностранный язык Иностранный 

язык (английский) 

- 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 1 1 1 1 4 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 12 

Итого при 5-дневной 

неделе 

20 22 22 22 86 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Кубановедение 1 1 1 1 4 

Максимально 

допустимая 

недельная 

нагрузка, 

СанПиН2.4.2.2821-

10 

при 5-дневной 

неделе 

21 23 23 23 90 
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Приложение № 3 

  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

начального общего образования 

(для обучающихся на дому) 

МБОУ СОШ № 44 х.Новоукраинского 

2018 – 2019  учебный год                                                                                                                                                                                                           

Предметные области Учебные 

предметы 

                      

Классы 

Количество часов в неделю Всего 

часов 
I 

 

II 

 

III 

 

IV 

 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 2 2 2 2 8 

Литературное  

чтение 

2 2 2 2 8 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык      

Литературное 

чтение на 

родном языке 
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Иностранный язык Иностранный 

язык 

(английский) 

     

Математика и 

информатика 

Математика 3 3 3 3 12 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий 

мир 

1 1 1 1 4 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

     

Искусство Музыка      

Изобразительн

ое искусство 

     

Технология Технология      

Физическая культура Физическая 

культура 

     

Итого при 5-дневной 

неделе 

8 8 8 8 32 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Кубановедение      

Максимально допустимая 

недельная нагрузка, 

СанПиН2.4.2.2821-10 

при 5-дневной 

неделе 

8 8 8 8 32 
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3.2.  План внеурочной деятельности 

       План внеурочной деятельности муниципального общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №44для 1-4 классов, 

реализующих федеральный государственный образовательный стандарт при 

получении  начального общего образования, разработан на основе: 

•       Закона Российской Федерации «Об образовании»; 

•       Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (второго поколения); 

•      Концепции модернизации дополнительного образования детей 

Российской Федерации; 

•      Методических рекомендации по развитию дополнительного образования 

детей в ОУ; 

•      Письма Министерства образования РФ от 2.04.2002 г. № 13-51-28/13 «О 

повышении воспитательного потенциала общеобразовательного процесса в 

ОУ; 

•     САНПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

•    Модель внеурочной деятельности обучающихся основной школы; 

•    Положения  о спортивно-оздоровительном, библиотечно-

информационном и культурно-досуговом центрах  образовательного 

учреждения; 
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     Пояснительная записка 

 

          Внеурочная деятельность – проявляемая вне уроков активность детей, 

обусловленная их интересами и потребностями, направленная на познание и 

преобразование себя и окружающей действительности, играющая важную 

роль в развитии обучающихся и формировании ученического коллектива 

(Е.Н.Степанов). 

   Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

учащихся и направлены на реализацию различных форм ее организации, 

отличных от урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме 

экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, диспутов, 

КВНов, викторин, праздничных мероприятий, классных часов, школьных 

научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных 

исследований и т.д.  Посещая кружки и секции, учащиеся прекрасно 

адаптируются в среде сверстников, благодаря индивидуальной работе 

руководителя,  глубже изучается материал. На  занятиях руководители 

стараются раскрыть у учащихся такие способности, как организаторские, 

творческие, музыкальные, что играет немаловажную роль в духовном 

развитии подростков. 

  Внеурочные занятия должны направлять свою деятельность на каждого 

ученика, чтобы он мог ощутить свою уникальность и востребованность. 

     В соответствии с ФГОС организуется внеурочная деятельность по пяти 

направлениям развития личности детей:  общекультурному, 

общеинтеллектуальному, социальному, духовно-нравственному и 

спортивно-оздоровительному.  

    Реализация внеурочной деятельности спроектирована с учётом 

многообразия и вариативности её направлений, видов и форм. Предмет 

проектирования -  целостная система ее организации с выделением 

приоритетных направлений развития личности,  которые играют 

системообразующую роль. Внеурочная деятельность - один из элементов 

системы, который, при интеграции с другими, будет способствовать  

развитию  и эффективности воспитания школьников. 

Проблема  использования свободного времени подрастающего поколения в 

целях всестороннего воспитания и развития всегда были насущными для 

общества. Воспитание детей происходит в любой момент их деятельности. 

Однако наиболее продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от 

обучения время. Таким образом, внеурочная деятельность младших 

школьников должна быть направлена на их культурно-творческую 

деятельность и духовно- нравственный потенциал, высокий уровень 

самосознания дисциплины, способности сделать правильный нравственный 

выбор. 
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   Стандарты предполагают повышение значимости внеурочной работы. Она 

ориентирует педагога на РЕБЕНКА как на главную ценность и цель 

образования.  

Внеучебная работа - вторая половина дня. Это не уроки, а совершенно другая 

деятельность, развивающая ребенка; обновление содержания внеурочной 

деятельности; новые педагогические технологии отличные от урочных; 

диагностика уровня воспитанности, поведенческой культуры и  социального 

опыта; Повышение профессиональной компетентности учителей.  

Типы программ внеурочной деятельности: 

1) комплексные образовательные программы, предполагающие 

последовательный переход от воспитательных результатов первого уровня к 

результатам третьего уровня в различных видах внеурочной деятельности; 

2) образовательные программы по конкретным видам внеурочной 

деятельности. К данному типу программ относятся программы кружков, 

секций, студий, творческих объединений учащихся. 

 

Модель  организации учебно-воспитательного процесса: 

В режиме первой и  второй смены. 

Модель  оказания образовательных услуг 

Образовательное учреждение школа № 44  самостоятельно обеспечивает 

необходимое количество часов внеурочной деятельности; 

Направления внеурочной  деятельности 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности: 

• спортивно-оздоровительное 

• духовно-нравственное 

• социальное 

• общеинтеллектуальное  

• общекультурное  

Виды внеурочной деятельности - основа разработки 

и реализации конкретных форм внеурочной деятельности 

• Познавательная деятельность 

• Игровая деятельность 

• Проблемно-ценностное общение 

• Досугово - развлекательная деятельность 

• Художественное творчество 

• Социальное творчество (социально -  преобразовательная 

деятельность) 
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• Трудовая (производственная) деятельность 

• Спортивно-оздоровительная деятельность 

•  Туристско-краеведческая деятельность  

• Формы ВУД 

• экскурсии, 

• кружки, 

• секции, 

• круглые столы, 

• конференции, 

• диспуты, 

• школьные научные общества, 

• олимпиады, 

• соревнования, 

• поисковые и научные исследования, 

• общественно полезные практики.  

Функции по осуществлению оценки результатов внеурочной деятельности 

должны быть закреплены в должностных обязанностях соответствующих 

педагогических и руководящих работников образовательного учреждения. 

Диагностика результативности внеурочной деятельности  

• Первый предмет: 

• Анализ общего состояния внеурочной деятельности  

• Второй предмет: 

• Эффективность внеурочной деятельности 

• Третий предмет: 

• Продуктивность внеурочной деятельности 

• Четвертый предмет: 

• Удовлетворенность учащихся, их родителей, педагогов организацией  ВД и 

результатами  

Направления диагностики эффективности внеурочной деятельности 

школьников.  

• Личность самого воспитанника  

• Детский коллектив 

• Профессиональная позиция педагога 

 

 

 

 

 

План внеурочной  деятельности МБОУ СОШ № 44 
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на 1 сентября 2018-2019 учебного года 

 

 Название Направление класс Кол

ичес

тво 

часо

в 

Руководите

ль 

1 «Шахматная азбука» 

 

Общеинтеллектуальное 1а,б 1 Козленко В. 

2  «Казачок» Общеинтеллектуальное 1 1 Орфанова 

И.С. 

3  «Шахматная азбука» Общеинтеллектуальное 2а,б,в 1 Козленко В. 

4 «Ручеёк – русский с 

увлечением» 

Общеинтеллектуальное 2б 1 Оглоблина

О.В. 

5 «Родничок» Духовно-нравственное 2а 1 Скобцева 

Е.В. 

6 «Общество и я» Социальное 2в 1 Курникова 

М.М. 

7 «Шахматная азбука» Общеинтеллектуальное 3а,б,в 1 Козленко В. 

8 «Земля- наш общий 

дом» 

Общеинтеллектуальное 3в 1 Селезнёва 

И.В. 

9 «Земля -наш общий 

дом» 

Общеинтеллектуальное 3б 1 Духно О.В. 

10 «Земля -наш общий 

дом» 

Общеинтеллектуальное 4а 1 Скобцева 

Е.В. 

11 «Земля наш общий 

дом» 

Общеинтеллектуальное 4б 1 Духно О.В. 

12 «Шахматная азбука» Общеинтеллектуальное 4а,б,в 1 

 

Моисиди 

Н.И.. 

13 Интенсивы Спортивно – 

оздоровительное 

Социальное 

Общекультурное 

Общеинтеллектуальное 

Духовно-нравственное 

1а 

1б 

2 

1 

Селезнёва 

И.В 

Орфанова 

И.С. 

2а 

2б 

2в 

1 

1 

1 

Скобцева 

Е.В. 

Оглоблина 

О.В. 

Курникова 
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М.М. 

3а 

3б 

3в 

2 

1 

1 

Горшенёва 

Н.И. 

Духно О.В. 

Селезнёва 

И.В. 

4а 

4б 

1 

1 

Скобцева 

Е.В. 

Духно О.В. 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

281 

 

 

 

 

                  3.2.1. Календарный учебный график 

      Календарный учебный график составлен с учетом мнений участников 

образовательных отношений, в соответствии с законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (п. 10, ст. 2) и ФГОС НОО (п. 19.10.1), с учетом 

требований СанПиН и мнения участников образовательных отношений. 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №44 

муниципального образования Крымский район 

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 

2-4 классы – 40 минут   

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

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

физическую культуру). 

3.Продолжительность учебного года и учебных периодов: 
Продолжительность учебного года 1 классы 2-4 классы 

  33 учебные недели +  

  34 учебные недели  + 

 

4.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 

01.09.18 − 

02.11.18 

9 нед Осенние 03.11.18 − 

11.11.18 

9 12.11.2018 

II четверть 12.11.18 – 

29.12.18 

7 нед Зимние 31.12.18 – 

13.01.19 

14 14.01.2019 

III четверть II 

полугодие 

14.01.19 – 

23.03.19 

10 нед Весенние 25.03.19 – 

31.03.19 

7 01.04.19 

IV четверть 01.04.19 – 

25.05.19 

8 нед     

 Итого   34 недели   30 дней  

    Летние  98 дней  

Дополнительные каникулы для 1-х классов 11.02.2019 – 17.02.19 года     

Летние каникулы: 

- 1-4 –26 мая 2019 года - 31 августа 2019 года 
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5.Режим начала занятий, расписание звонков 

 

1 смена 2 смена 

1 а,б,в классы 3а,4а,4б классы 

 

2а,2б,2в,3б,3в классы 

1 полугодие 2 полугодие 

1 урок 8.30-9.05 1 урок 8.30-9.10 1 урок 8.30-9.10 1 урок 13.30-14.10 

2 урок 9.15-9.50 2 урок 9.20-10.00 2 урок 9.30-10.10 2 урок 14.20 -15.00 

Динамическая пауза 

9.50-10.30 

Динамическая пауза 

10.00-10.40 

3 урок 10.30-11.10 3 урок 15.20-16.00 

3 урок 10.30-11.05 3 урок 10.50-11.30 4 урок 11.30-12.10 4 урок 16.20-17.00 

4 урок 11.25-12.00 4 урок 11.50-12.30 5 урок 12.30-13.10 5 урок 17.10-17.50 

 5 урок 12.50-13.30   

    

 

Перерыв между обязательными и факультативными занятиями не менее 45  мин. 

6.Режим чередования учебной деятельности 
 

 Учебная деятельность 

Классы ФГОС 

 1 смена 2 смена 

1а,1б уроки внеурочная деятельность 

2а,2б,2в внеурочная деятельность уроки 

3б,3в внеурочная деятельность уроки 

4а,4б уроки внеурочная деятельность 

7.Максимально допустимая нагрузка обучающихся: 
Классы 6 дневная учебная неделя 5 дневная учебная неделя 

1 - 21 

2-4 - 23 

 

8.Сроки проведения промежуточной аттестации. 

 
Классы Период аттестации Сроки проведения 

2-4 Iчетверть с 25.10. по 02.11.2018 

II четверть с 20.12. по 27.12.2018 

III четверть с 12.03. по 22.03.2019 

IV четверть с 15.05. по 23.05.2019 

2-4 учебный год с 20.05. по 25.05.2019 
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3.3. Система условий реализации основной образовательной 

программы 

Система условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования в соответствии с требованиями Стандарта 

(далее - система условий) разработана на основе соответствующих 

требований Стандарта и обеспечивает достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования.  

       Система условий  учитывает особенности МБОУ СОШ № 44, а также её 

взаимодействие с социальными партнерами (как внутри системы 

образования, так и в рамках межведомственного взаимодействия).  

      Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования включает в себя требования к условиям реализации 

основной образовательной программы начального общего образования, в том 

числе  кадровым, финансовым, материально-техническим и иным 

условиям. 

Интегративным результатом реализации указанных требований 

становится создание комфортной развивающей образовательной среды: 

- обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, 

открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся; 

          -  гарантирующей охрану и укрепление  физического,  психологического 

и социального здоровья обучающихся; 

- комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим 

работникам. 

Цель мероприятий по приведению материально-технических условий 

школы в соответствие с ФГОС -  создание современной предметно-

образовательной среды обучения начальной школы. 

 

3.3.1.Кадровые условия реализации основной образовательной 

программы. 

Кадровое обеспечение ООП НОО строится на основе социального 

заказа системы педагогического образования и соответствует требованиям к 

подготовке нового поколения педагогов, способных к инновационной 

профессиональной деятельности, обладающих высоким уровнем 

методологической культуры и сформированной готовности к непрерывному 

процессу образования.  
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Педагогические сотрудники школы имеют базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически 

занимаются научно-методической деятельностью. 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы включает: 

• характеристику укомплектованности МБОУ СОШ № 44; 

• описание уровня квалификации работников МБОУ СОШ № 44 и их 

функциональных обязанностей; 

• описание реализуемой системы непрерывного профессионального 

развития и повышения квалификации педагогических работников; 

Характеристика укомплектованности МБОУ СОШ № 44 

МБОУ СОШ №44 укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной 

программой образовательного учреждения: учителями, ведущими учебный 

процесс и педагогами, осуществляющими внеурочную деятельность. 

Коллектив специалистов школы выполняет следующие функции: 

Таблица 1. Характеристики кадрового состава, обеспечивающего 

реализацию  ООП НОО. 

№ 

п/п 

Специалист

ы 

Функции Коли

честв

о 

специ

алист

ов в 

начал

ьной 

школе 

Уровень квалификации 

работников ОУ 

1.  Директор Обеспечивает  системную 

образовательную и административно-

хозяйственную работу 

образовательного учреждения. 

1 высшее 

профессиональн

ое образование 

2.  Заместитель 

директора 

по УВР 

 

Координирует  работу 

преподавателей,  разработку учебно-

методической и иной документации. 

Обеспечивает совершенствование 

методов организации образовательного 

процесса. Осуществляет контроль за 

качеством образовательного процесса. 

1 высшее 

профессиональн

ое образование 

3.  Учитель 

начальных 

классов 

Осуществляет  обучение и воспитание 

обучающихся, способствует 

формированию общей культуры 

личности, социализации, осознанного 

выбора и освоения образовательных 

программ. 

 

 8 

высшее 

профессиональн

ое образование 

(6) 

2-среднее 
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специальное 

4.  Педагог-

предметник 

1. Иностранный язык 

2. Физическая культура 

3. Музыка 

1 

3 

1 

высшее 

профессиональн

ое образование 

5.  Педагог-

психолог 

Помогает учителям-предметникам 

выявлять условия, необходимые для 

развития ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными 

особенностями 

 

1 

высшее 

профессиональн

ое образование 

6.  Социальны

й педагог 

осуществляет комплекс 

мероприятий по воспитанию, 

образованию, развитию и социальной 

защите личности в учреждениях, 

организациях и по месту жительства 

обучающихся 

1 высшее 

профессиональн

ое образование 

7.   Логопед осуществляет работу, направленную 

на максимальную коррекцию 

недостатков в развитии обучающихся 

1 высшее 

профессиональн

ое образование 

8.  Библиотека

рь 

обеспечивает доступ обучающихся к 

информационным ресурсам, участвует 

в их духовно-нравственном 

воспитании, профориентации и 

социализации, содействует 

формированию информационной 

компетентности обучающихся. 

1 высшее 

профессиональн

ое образование 

9.   Старший 

вожатый 

 способствует развитию и 

деятельности детских общественных 

организаций, объединений. 

 

 1 Среднее   

образование 

 

Для достижения  результатов основной образовательной программы в 

ходе ее реализации  предполагается оценка  качества  работы  учителя 

начальной школы с целью коррекции их деятельности, а также определения 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Принципом совершенствования экономических механизмов в сфере 

образования, в соответствии с Комплексной модернизации образования  

принимается  бюджетирование, ориентированное  на результат. 

Основополагающей задачей в данном направлении является построение 

эффективных способов и механизмов  реализации поставленных задач, 

направленных на повышение качественных  результатов деятельности школы 

и педагогов. 

Система стимулирующих выплат работникам образовательного 

учреждения предусматривает реализацию права участия органов 
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общественно-государственного управления ОУ в распределении 

поощрительных выплат стимулирующей части ФОТ по результатам труда, 

осуществляется  по представлению руководителя образовательного 

учреждения  и с учетом мнения профсоюзной организации. 

Основанием для осуществления данных выплат являются, прежде всего, 

результаты, а также показатели качества обучения  и воспитания учащихся, 

выраженные в их образовательных достижениях и сформированных  

компетентностях. 

Под компетентностями  понимаются способности,  личностные качества 

и умения учащегося решать личностно и социально значимые задачи в 

стандартных и нестандартных, новых ситуациях. 

Новое качество  образования  предполагает выход за пределы  

традиционной  ЗУНовской результативности, ЗУНовского качества и 

представления  результативности  образования не столько в отметках  и 

результатах ЕГЭ, сколько  в показателях развития компетентностей  

учащихся. Новая  результативность – это способность  строить  отношения в 

ситуации, которая не определена, не изучена, не предполагает четких 

алгоритмов поведения.
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Критерии  оценки деятельности членов педагогического коллектива 

Критерии  

оценки 

Содержание критерия Показатели 

1. Формирование 

учебно-

предметных 

компетентностей 

у учащихся  

(предметные 

результаты) 

 

 

Сформированность данных 

компетентностей предполагает 

наличие знаний, умений и 

способностей учащихся, 

обеспечивающих успешность 

освоения федеральных 

государственных стандартов и 

образовательных программ ОУ 

(способность применять 

знания на практике, 

способность к обучению, 

способность адаптации к 

новым  ситуациям, 

способность генерировать  

идеи, воля к успеху, 

способность к анализу и 

синтезу и др.). 

Данный критерий, в первую 

очередь, позволяет судить о 

профессионализме и 

эффективности  работы 

учителя. 

 

• позитивная динамика уровня  обученности  учащихся за 

период  от сентября к маю  месяцу, от мая  одного года к маю 

месяцу  следующего  учебного года; 

• увеличение количества учащихся (в %), принимающих 

участие, в также победивших в предметных олимпиадах и 

других предметных конкурсных мероприятиях школьного, 

городского, регионального, федерального и международных  

уровней. Индикатором данного критерия могут служить 

награды различного  уровня, а также реестр участников 

конкурсных мероприятий; 

• увеличение количества творческих (научных, проектных и 

других) работ учащихся по данному предмету, представленных 

на различных уровнях. Индикатором  данного критерия могут 

служить награды  различного уровня, полученные по 

результатам участия в конференциях  и конкурсах, а также 

реестр  участников  конкурсных  мероприятий; 

• посещаемость кружков, секций. Индикаторами данного  

показателя могут быть численность, посещаемость и 

сохранность контингента  учащихся, подтверждаемые 

соответствующими  документами и школьной отчетностью. 

2. Формирование Сформированность данного  • активность учащихся в жизни и решении  проблем класса, 
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социальных 

компетентностей 

(личностные  

результаты) 

типа компетентности 

предполагает  способность  

учащихся  брать на себя 

ответственность, участвовать в 

совместном принятии  

решений, участвовать в 

функционировании и в 

улучшении демократических 

институтов, способность быть 

лидером, способность работать 

автономно. 

 

школы и окружающего социума  посредством участия  в 

институтах школьного  самоуправления, социальных проектах. 

Индикатором по данному критерию могут являться  

официальные письма благодарности, отзывы, положительная 

информация  в СМИ  о деятельности  учащихся школы 

(волонтерское  движение, благотворительные акции и др.); 

• сформированность  правового поведения. Индикатором по 

данному критерию  могут быть: отсутствие правонарушений у 

учащихся за отчетный период; результаты  участия в конкурсах 

на знание  основ  законодательства РФ; 

• процент успешно социализирующихся детей  группы риска. 

Индикатором по данному критерию может быть отрицательная  

динамика распространения наркомании и алкоголизма, числа 

детей, стоящих на учете; 

• наличие индивидуальных  образовательных траекторий 

учащихся, ориентированных на получение доступного  

образования. Индикатором  по данному  критерию может быть 

доля школьников, обучающихся по индивидуальным  

образовательным программам; 

• участие в разнообразных  межвозрастных социально 

значимых проектах. Индикатором по данному  критерию может 

быть доля школьников, участвующих в межвозрастных  

проектах. 

3. Формирование 

поликультурных 

компетентностей 

(личностные  

Поликультурная 

компетентность предполагает 

понимание  различий между 

культурами, уважение к 

• результаты  исследования толерантности  в классе; 

• отсутствие  конфликтов  на межнациональной и 

межконфессиональной  почве; 

• участие учащихся в программах международного 



 

 

289 

 

результаты) представителям иных культур, 

способность жить и находить 

общий язык с людьми других 

культур, языков, религий. 

 

сотрудничества (обмены, стажировки и т.п.). Индикатором  по 

данному  критерию  могут  являться  различные  документы, 

подтверждающие участие в международной программе; 

• участие в мероприятиях, посвященных укреплению 

взаимопонимания, взаимной  поддержки  и дружбы  между 

представителями различных  социальных слоев, 

национальностей  и конфессий. Индикатор – официальная 

благодарность организаторов мероприятий, их участников в 

адрес учащихся школы (класса); 

• знание и уважение культурных традиций, способствующих 

интеграции  учащихся в глобальное  сообщество. Индикатор – 

участие в конкурсах, проектах. 

4. Формирование  

общекультурной  

компетентности 

(личностные 

результаты) 

Содержание  данного критерия  

отражает  духовно-

нравственное  развитие 

личности, ее общую культуру, 

личную этическую программу, 

направленные на 

формирование основы 

успешной  

саморазвивающейся личности 

в мире человека,  природы и 

техники. 

 

• формирование  культуры здоровьесбережения. Индикатор – 

доля детей, участвующих в оздоровительных и здоровье 

формирующих  мероприятиях различного  вида; 

• увеличение  количества учащихся, участвующих в 

спортивных  соревнованиях  различного  уровня. Индикатор – 

награды различного уровня, полученные по результатам 

участия в соревнованиях, реестр участников; 

• увеличение  количества  учащихся, занятых творческими 

(танцы, музыка, живопись, народные промыслы) видами 

деятельности. Индикатор – награды, полученные  по 

результатам участия в выставках, фестивалях и конкурсах, а 

также реестр участников конкурсных  мероприятий; 

• участие в природоохранительной деятельности. Индикатор – 

доля учащихся, занятых в природоохранительной  

деятельности; 
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• участие в туристско-краеведческой  деятельности. 

Индикатор – доля  учащихся, занятых туризмом. 

5. Формирование 

коммуникативны

х 

компетентностей 

(метапредметные 

результаты) 

Данный тип компетентностей 

отражает владение  навыками 

устного и письменного  

общения, владение 

несколькими языками, а также 

умение  регулировать 

конфликты ненасильственным 

путем, вести переговоры 

• позитивная динамика  результатов обучения  по русскому 

языку и литературе  учащихся  за год. Позитивная динамика 

подтверждается  оценками экспертов в ходе наблюдения и 

проведения  опросов, а также в ходе изучения  продуктов 

деятельности ребенка  (письменные источники, устные 

выступления); 

• результаты литературного творчества  учащихся. Индикатор 

– наличие авторских публикаций (стихи, проза,  публицистика) 

как в школьных, так и в других  видах  изданий, а также 

награды; 

• благоприятный психологический климат в классе. Индикатор 

– результаты социально-психологического исследования, 

проведенного в классе специалистом; 

• наличие практики конструктивного разрешения 

конфликтных  ситуаций. Отсутствие свидетельств 

деструктивных последствий конфликтов, наносящих вред 

физическому, психическому и нравственному здоровью. 

6. Формирование  

информационны

х 

компетентностей 

(метапредметные 

результаты) 

Владение современными 

информационными  

технологиями, понимание их 

силы и слабости, способность 

критически относиться  к 

информации, 

распространяемой средствами  

массовой коммуникации 

• использование в проектной, исследовательской  и других  

видах  деятельности  учащихся ИКТ (интернет - ресурсов; 

презентационных  программ, мультимедийных  средств). 

Индикатор – высокая оценка коллег, получаемая в ходе 

открытых занятий, а также результаты  учебной  деятельности  

учащихся, оформленные в цифровом виде; 

• разработка и использование учащимися  общественно 

признанного  авторского  продукта (программы,  сайта, 



 

 

291 

 

учебного  модуля и т.д.). Индикатор - предъявленный продукт; 

7. Формирование  

учебной 

(интеллектуально

й) 

компетентности 

(метапредметные  

результаты) 

Способность  учиться на 

протяжении  всей жизни, 

самообразование. 

 

• устойчивый интерес у школьников к чтению специальной и 

художественной  литературы. Индикатор -  результаты 

анкетирования  родителей, учащихся, экспертные оценки 

работников  библиотеки; 

• систематическое выполнение  домашней самостоятельной  

работы (в % от класса), выбор уровней  для выполнения  

заданий; 

• использование опыта, полученного  в  учреждениях  

дополнительного  образования  в школе и классе. Индикатор – 

продукты деятельности  ребенка, полученные в процессе 

внутришкольной и внутриклассной  деятельности, а также 

участие и победы в различных  проектах; 

• увеличение количества  творческих  (научных, проектных и 

других) работ  учащихся по предметам  образовательной  

программы  ОУ, представленных га различных  уровнях. 

Индикатор – награды различного уровня, полученные по 

результатам участия  в конференциях и конкурсах, а также 

реестр участников  конкурсных  мероприятиях; 

• умение  учиться (определять границу знания-незнания, 

делать запрос на недостающую информацию через посещение  

консультаций, мастерских, общение с учителем через  

информационную среду и т.п.) 
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Способы и формы непрерывного повышения квалификации  

педагогов и специалистов  образовательного  учреждения 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала МБОУ СОШ № 44является обеспечение 

в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами 

адекватности системы непрерывного педагогического образования 

происходящим изменениям в системе образования в целом.  

Для определения  уровня развития базовых компетентностей учителя 

используется  модель аналитической таблицы для  их оценки. 

 

Описание уровня квалификации работников и их функциональных 

обязанностей; система непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических работников 

 

ФИО 

работника  

школы 

Занимаемая 

должность 
Образование Стаж 

по 

специ

ально

сти 

Катего

рия 
Курсы 

повышен

ия 

квалифи

кации 
Оглоблина О.В. Учитель 

начальных классов 
Высшее 

педагогическо

е 

31 Соответ

ствие 
2018 год 

Духно О.В. Учитель 

начальных классов 
Высшее 

педагогическо

е 

29 Первая 2017д 

Скобцева Е.В. Учитель 

начальных классов 
Высшее 

педагогическо

е 

23  

Высшая 
2017 год 

Горшенева Н.И. Учитель 

начальных классов 
Высшее 

педагогическо

е 

17 Первая 2017 год 

Селезнева   И.В. Учитель 

начальных классов 
Среднее 

специальное 
24 Соответ

ствие 
2017 год 

Орфанова И.С Учитель 

начальных классов 
Высшее 

педагогическо

е 

3 Соответ

ствие 
2018 год 

Курникова М.М. Учитель 

начальных классов 
Высшее 

педагогическо

е 

30 Первая 2018 год 

Молчанова Е.П. Учитель 

начальных классов 
Высшее 

педагогическо

е 

0 - 2018 год 

      

Моисиди Н.И. Учитель Высшее 24 Соответ  2016 год 
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физической 

культуры 
педагогическо

е 
ствие 

Калашников Е.В Учитель 

физической 

культуры 

Высшее 

педагогическо

е 

9 Первая 2015 год 

Свебода А.Л. Учитель 

физической 

культуры 

Высшее 

педагогическо

е 

37 Соответ

ствие 
 2017 год 

Вовненко Т.В. Учитель-логопед Высшее 

педагогическо

е 

31 Соответ

ствие 
 2014 год 

Чернявская О.В. Педагог-психолог Высшее 

педагогическо

е 

 Первая  2018 год 

Клочкова И.В. Социальный 

педагог 
Среднее 

специальное 
26 Соответ

ствие 
 2017 год 

Дручанова Е.В. Учитель 

английского языка 
Высшее 

педагогическо

е 

2  2017 год 
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3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации  

основной образовательной программы. 

Непременным условием реализации требований Стандарта является 

создание в МБОУСОШ №44 психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих: 

• преемственность содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к дошкольному образованию с учётом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса; 

• вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса. 

Психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательного процесса 

на начальной ступени общего образования 

Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического 

сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне 

образовательного учреждения. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения 

являются: 

• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса 

школьника. Она может проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после 

зачисления его в школу и в конце каждого учебного года; 

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется 

учителем и психологом с учётом результатов диагностики, а также 

администрацией МБОУ СОШ № 44; 

• 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; 

• поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

• выявление и поддержку одарённых детей 
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• индивидуализациюобучения
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Развив

 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса на основной ступени общего образования 

 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

 

 

 

 

Основные формы сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне школы 

Мониторинг 

возможностей и 

способностей 

обучающихся 

Сохранение 

и укрепление 

психологического 

здоровья 
 

 Формирование 

ценности здоровья 

и безопасного 

образа жизни 

Выявление 

и поддержка 

детей с особыми 

образовательным

и потребностями 

Развитие 

экологической 

культуры 
 

Формирование 

коммуникативных 

навыков 

разновозрастной среде и 

средесверстников 

 
Дифференциация 

и индивидуализация 

обучения 
 

Выявление 

и поддержка 

одарённых детей 

Поддержка детских 

объединений 

и ученического 

самоуправления 
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3.3.3. Финансовое обеспечение реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы основного общего образования опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан 

на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих 

расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и 

качества предоставляемых образовательным учреждением услуг 

(выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации 

основной образовательной программы основного общего образования 

осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования. 

Нормативное подушевое  финансирование  определяет механизм 

формирования расходов и доведения средств на реализацию 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на 

уровне образовательного учреждения заключается в определении стоимости 

стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в 

образовательном учреждении не ниже уровня фактически сложившейся 

стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив— это минимально 

допустимый объём финансовых средств, необходимых для реализации 

основной образовательной программы в учреждениях Краснодарского края  в 

соответствии с ФГОС в расчёте на одного обучающегося в год. 

Совет муниципального образования Крымский район может 

устанавливать дополнительные нормативы финансирования 

образовательного учреждения за счёт средств местного бюджета сверх 

установленного регионального подушевого норматива. 

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать 

следующие расходы на год: 

• оплату труда работников образовательного учреждения, а также 

отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного 

процесса (приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств 

обучения, расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи 

в части расходов, связанных с подключением к информационной сети 

Интернет и платой за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с 

обеспечением образовательного процесса (обучение, повышение 
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квалификации педагогического и административно-управленческого 

персонала образовательных учреждений, командировочные расходы и др.), за 

исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, 

осуществляемых из местного бюджета. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования 

осуществляется на трёх следующих уровнях: 

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный 

бюджет); 

• внутри бюджетных отношений (муниципальный бюджет — 

образовательное учреждение); 

• образовательного учреждения. 

Формирование фонда оплаты труда школы осуществляется в пределах 

объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 

определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым 

нормативом, количеством обучающихся и соответствующими поправочными 

коэффициентами, и отражается в плане финансово-хозяйственной 

деятельности школы. 

Образовательное учреждение самостоятельно определяет: 

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-

управленческого и учебно-вспомогательного персонала; 

•  соотношение общей и специальной частей внутри базовой части 

фонда оплаты труда; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

предусматривается участие управляющего совета школы. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа 

материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования МБОУ СОШ № 44: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований 

Стандарта по каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость 

пополняемого оборудования, а также работ для обеспечения требований к 

условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) 

графиком внедрения Стандарта основной ступени и определяет 

распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к 

условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС; 
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3.3.4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

Критериальными источниками оценки учебно-материального 

обеспечения образовательного процесса школы являются требования 

Стандарта, требования и условия Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, утверждённого постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16 марта 2011 г. № 174, а также 

соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе: 

• постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

• приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части минимальной оснащённости учебного процесса и оборудования 

учебных помещений»; 

• приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

- возможность достижения обучающимися установленных Стандартом 

требований к предметным, метапредметным и личностным результатам 

освоения ООП НОО; 

- соблюдение санитарно-гигиенических норм образовательного 

процесса, требований к социально-бытовым условиям. 

Здание МБОУ СОШ № 44, набор и размещение помещений  для 

осуществления образовательной деятельности, питания их площадь, 

освещенности и воздушно-тепловой режим в достаточной мере 

обеспечивают возможность безопасной и комфортной организации всех 

видов учебной и внеурочной деятельности для всех участников 

образовательного процесса. 

Учебные кабинеты имеют полный комплект школьной ученической 

мебели в соответствии с возрастными физиологическими особенностями, 

достаточное освещение.  Все кабинеты обеспечены современной 

информационно-образовательной средой: компьютер,  мультимедийный 

проектор, экран, принтер. Учителя накапливают комплекс цифровых 

образовательных ресурсов.  



 

 

300 

 

Оценка материально-технических условий реализации основной 

образовательной программы 

№ 

п/п 

 

Требования ФГОС, нормативных и локальных актов 

Необходимо/ 

имеется в 

наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными 

рабочими местами обучающихся и педагогических 

работников 

Имеются в 

наличии 

2 Помещения для занятий естественно-научной 

деятельностью, моделированием, техническим 

творчеством, иностранными языками 

Необходимо 

3 Помещения для занятий музыкой, 

и изобразительным искусством 

Необходимо 

 

Компоненты 

оснащения 
Необходимое оборудование и оснащение 

Необходимо/ 

имеется в 

наличии 

1. Компоненты 

оснащения 

учебного 

кабинета 

начальной 

школы 

1.1. Нормативные документы, 

программно-методическое обеспечение, 

локальные акты. 

1.2. Учебно-методические материалы. 

1.2.1. УМК «Школа России» 

1.2.2. Дидактические и раздаточные 

материалы. 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по 

содержанию учебного предмета, ЦОРы 

1.2.4. Традиционные и инновационные 

средства обучения, компьютерные, 

информационно-коммуникационные 

средства. 

1.2.5. Учебно-практическое оборудование 

1.2.6. Игры и игрушки 

 

1.2.7. Оборудование (мебель): 

стулья, парты, шкафы для книг и учебного 

пособия 

имеется в 

наличии 

 

имеется в 

наличии 

имеется в 

наличии 

имеется в 

наличии 

имеется в 

наличии 

 

 

Необходимо 

имеется в 

наличии 

имеется в 

наличии 

2. Компоненты 

оснащения 

методического 

кабинета 

начальной 

школы 

2.1. Нормативные документы 

федерального, регионального и 

муниципального уровней, локальные 

акты. 

2.2. Документация школы. 

2.3. Комплекты диагностических 

материалов. 

имеется в 

наличии 

 

 

имеется в 

наличии 

имеется в 
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2.4. Базы данных об учителях, об 

учащихся 

2.5. Материально-техническое оснащение 

наличии 

имеется в 

наличии 

 

Обеспечение образовательного процесса 

оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения 

практических занятий начального общего образования (ФГОС) 

 в 2018-2019 учебном году 

 

N  

п/п 

Уровень, ступень      

образования, вид      

образовательной программы  

(основная/дополнительная), 

направление подготовки,   

наименование предмета,   

дисциплины (модуля) в    

соответствии с учебным   

планом 

Наименование    

оборудованных    

учебных кабинетов, 

объектов      

для проведения   

практических    

занятий с перечнем 

основного      

оборудования 

1 2 3 

  

Начальное общее образование 

 Предметы, дисциплины       

(модули) 

 

1.  Русский язык 

Литературное чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Технология 

Изобразительное искусство 

Кубановедение 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Английский язык 

 

Кабинеты начальных классов 

 (1 ,  2,  3,  4,  5,  6   ) 

Компьютер – 1 

мультимедийный проектор -1; 

принтер- 1 

настенный экран – 1; 

таблицы, портреты писателей  и т.п. 

интерактивная доска- в каб. 1 ,  3,  4 
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2.  Курсы внеурочной деятельности 

«Шахматная азбука», 

«Казачок», 

«Ручеек- русский с увлечением», 

«Родничок», 

«Общество и я», 

«Земля –наш общий дом», 

Интенсивы 

 

 

Кабинеты начальных классов 

 (1,2,3,4,5,6) 

Компьютер – 1 

мультимедийный проектор -1; 

принтер- 1 

настенный экран – 1; 

таблицы, портреты  писателей  и т.п. 

интерактивная доска 

Лаб Диски-1шт 

Конструкторы «Лего»-2 шт 

Комплект для проведения 

лабораторных  и практических работ 

 

3.3.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-

методические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования обеспечиваются современной 

информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается 

открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных информационно-

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных 

на формирование творческой, социально активной личности, а также 

компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических 

носителях; 

• информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

• вычислительная и информационно-телекоммуникационная 

инфраструктура; 

• прикладные программы, в том числе поддерживающие 

администрирование и финансово-хозяйственную деятельность 

образовательного учреждения (бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры 

и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать 

современным требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

• в учебной деятельности; 

• во внеурочной деятельности; 

• в естественно-научной деятельности; 
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• при измерении, контроле и оценке результатов образования. 

  

Учебно-методическое и информационное оснащение 

образовательного процесса должно обеспечивать возможность: 

• реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

• ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного 

текста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования 

средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и 

текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста 

средствами текстового редактора; 

• записи и обработки изображения (включая микроскопические, 

телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений 

в природе и обществе, хода образовательного процесса; переноса 

информации с нецифровых носителей (включая трёхмерные объекты) в 

цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

• создания и использования диаграмм различных видов, 

специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания 

виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с 

проведением рукой произвольных линий; 

• организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в 

том числе видеомонтажа и озвучивания видео сообщений; 

• выступления с аудио-, видео- и графическим экранным 

сопровождением; 

• вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную 

среду (печать); 

• информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет, входа в информационную среду учреждения, в том числе через 

Интернет, размещения гипермедиа сообщений в информационной среде 

образовательного учреждения; 

• поиска и получения информации; 

• использования источников информации на бумажных и цифровых 

носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

• вещания (подкастинга), использования аудио видео устройств для 

учебной деятельности на уроке и вне урока; 

• общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, 

участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

• создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; 

наглядного представления и анализа данных; 

• включения обучающихся в естественно-научную деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: 

учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и 

традиционного измерения, включая определение местонахождения; 

виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 
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коллекций основных математических и естественно-научных объектов и 

явлений; 

• исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и 

цифровых технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, 

клавишных и кинестетических синтезаторов; 

• художественного творчества с использованием ручных, электрических 

и ИКТ-инструментов, реализации художественно-оформительских и 

издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

• создания материальных и информационных объектов с 

использованием ручных и электроинструментов, применяемых в избранных 

для изучения распространённых технологиях (индустриальных, 

сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях); 

• конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; 

управления объектами; программирования; 

• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием 

игр, оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

• размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 

образовательного учреждения; 

• проектирования и организации индивидуальной и групповой 

деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; 

планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

• обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным 

ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям 

медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для 

тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудио видео 

материалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся; 

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 

общения обучающихся с возможностью массового просмотра кино- и 

видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных 

представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа 

сопровождением; выпуска школьных печатных изданий, работы школьного 

телевидения. 

Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены 

расходными материалами. 

  

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер  ; 

принтер цветной; микрофон; музыкальный центр; оборудование 

компьютерной сети; цифровой микроскоп .   
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 Обеспечение технической, методической и организационной 

поддержки: разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; 

подготовка распорядительных документов учредителя; подготовка 

локальных актов образовательного учреждения; подготовка программ 

формирования ИКТ-компетентности работников ОУ (индивидуальных 

программ для каждого работника). 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: 

размещаются домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для 

анализа, географическая карта); результаты выполнения аттестационных 

работ обучающихся; творческие работы учителей и обучающихся; 

осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов 

управления; осуществляется методическая поддержка учителей (интернет-

школа, интернет-ИПК, мультимедиакол- лекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); 

рабочие тетради (тетради-тренажёры). 

Компоненты на CDиDVD:электронные приложения к учебникам; 

электронные наглядные пособия; электронные тренажёры; электронные 

практикумы. 

УМК, используемые в образовательном учреждении 

В образовательную систему УМК «Школа России» входят следующие 

учебники и программы учебных предметов и курсов Система учебников 

«Школа России», на основании экспертных заключений РАН и РАО, 

реализует Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, охватывает все предметные области 

учебного плана ФГОС и включает следующие завершенные предметные 

линии: 

Автор/авторский коллектив Наименование учебника Класс Наименование 

издателя(ей) 
 

Русский язык и литература (предметная область)  

Русский язык (учебный предмет)  

Обучение грамоте. Горецкий В.Г.  

(Школа России) 
Прописи. 1 класс. В 4-

х ч. 
1 Издательство 

"Просвещение" 
ФГОС 

Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., 

Виноградская Л.А. и др. 
Азбука. В 2-х частях 1 Издательство 

"Просвещение" 
ФГОС 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык 1 "Просвещение" ФГОС 
Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык (в 2 ч/) 2 "Просвещение" ФГОС 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык (в 2 ч/) 3 "Просвещение" ФГОС 

Рамзаева Т.Г. Русский язык (в 2 

частях) 
4 ДРОФА ФГОС 

Литературное чтение (учебный предмет)    

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и др. 
Литературное чтение. 

В 2-х частях 
1 Издательство 

"Просвещение" 
ФГОС 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и др. 
Литературное чтение. 

В 2-х частях 
2 Издательство 

"Просвещение" 
ФГОС 
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Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и др. 
Литературное чтение. 

В 2-х частях 
3 Издательство 

"Просвещение" 
ФГОС 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и др. 
Литературное чтение. 

В 2-х частях 
4 Издательство 

"Просвещение" 
ФГОС 

Иностранный язык (учебный предмет)    

Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык (в 2 

частях) 
2 ДРОФА ФГОС 

Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык (в 2 

частях) 
3 ДРОФА ФГОС 

Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык (2 ч) 4 ДРОФА ФГОС 
Математика и информатика (Предметная область)  

Математика. Моро М.И. и др. (1-4) 

(Школа России) 
Математика. Рабочая 

тетрадь. 1 класс. В 2-х 
1 Издательство 

"Просвещение" 
ФГОС 

Моро М.И., Волкова С И., Степанова 

С.В. 
Математика. В 2-х 

частях 
1 Издательство 

"Просвещение" 
ФГОС 

Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова 

Г.В. и др. 
Математика. В 2-х 

частях 
2 Издательство 

"Просвещение" 
ФГОС 

Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова 

Г.В. и др. 
Математика. В 2-х 

частях 
3 Издательство 

"Просвещение" 
ФГОС 

Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова 

Г.В. и др. 
Математика. В 2-х 

частях 
4 Издательство 

"Просвещение" 
ФГОС 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир) (Предметная область)  

Плешаков А.А. Окружающий мир. В 

2-х частях 
1 Издательство 

"Просвещение" 
ФГОС 

Плешаков А.А. Окружающий мир. В 

2-х частях 
2 Издательство 

"Просвещение" 
ФГОС 

Плешаков А.А. Окружающий мир. В 

2-х частях 
3 Издательство 

"Просвещение" 
ФГОС 

Плешаков А.А., Крючкова Е.А. Окружающий мир. В 

2-х частях 
4 Издательство 

"Просвещение" 
ФГОС 

Основы религиозных культур и светской этики (Предметная область)  

Кураев А.В. Основы православной 

культуры 
4 Издательство 

"Просвещение" 
ФГОС 

Искусство (Предметная область)  
Изобразительное искусство (учебный предмет)  
Неменская Л.А. / Под ред. Неменского 

Б.М. 
Изобразительное 

искусство 
1 Издательство 

"Просвещение" 
ФГОС 

Коротеева Е.И. / Под ред. Неменского 

Б.М. 
Изобразительное 

искусство 
2 Издательство 

"Просвещение" 
ФГОС 

Горяева Н.А., Неменская Л.А., 

Питерских А.С. и др. / Под ред. 

Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство 
3 Издательство 

"Просвещение" 
ФГОС 

Неменская Л.А. /Под ред. Неменского 

Б.М. 
Изобразительное 

искусство 
4 Издательство 

"Просвещение" 
ФГОС 

Музыка (учебный предмет)  

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т. 
Музыка 1 Издательство 

"Просвещение" 
ФГОС 
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Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 
Музыка 2 Издательство 

"Просвещение" 
ФГОС 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 
Музыка 3 Издательство 

"Просвещение" 
ФГОС 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 
Музыка 4 Издательство 

"Просвещение" 
ФГОС 

Технология (Предметная область)  

Роговцева Н.И Богданова Н.В., 

Фрейтаг И.П. 
Технология 1 Издательство 

"Просвещение" 
ФГОС 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 

Добромыслова Н.В. 
Технология 2 Издательство 

"Просвещение" 
ФГОС 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 

Добромыслова Н.В. 
Технология 3 Издательство 

"Просвещение" 
ФГОС 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 

Шипилова Н.В. и др. 
Технология 4 Издательство 

"Просвещение" 
ФГОС 

Физическая культура (Пред метная область)  

Лях В.И. Физическая культура 1-4 Издательство 

"Просвещение" 
 

Кубановедение 

Еременко Е.Н. Кубановедение. 1 кл. 

Практикум. 
1 ООО ОИПЦ 

"Перспективы 

образования" 

ФГОС 

Еременко Е.Н. Кубановедение. 2 кл. 

Практикум. 
2 ООО ОИПЦ 

"Перспективы 

образования" 

ФГОС 

Мирук М.В. и др. Кубановедение. 3 кл. 

Учебник с 

электронным 

приложением. 

3 ООО ОИПЦ 

"Перспективы 

образования" 

ФГОС 

Мирук М.В. и др. Кубановедение.  4 кл. 4 ООО ОИПЦ 

"Перспективы 

образования" 

ФГОС 

 

Региональные особенности содержания образования, особенности 

образовательного учреждения, контингента обучающихся отражены в 

рабочих программах по учебным предметам и курсам внеурочной 

деятельности 

 

 

 

Цифровые образовательные ресурсы, обеспечивающие реализацию 

ООП 

Федеральные образовательные порталы:  

Российское образование. Федеральный 

портал 

http://www.edu.ru/ 

Российский общеобразовательный 

портал 

http://school.edu.ru/ 
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Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

http://www.standart.edu.ru/ 

Cайт Информика www.informika.ru 

Естественно-научный образовательный 

портал 

http://www.en.edu.ru/ 

Информационно-коммуникационные 

технологии вОбразовании 

http://www.ict.edu.ru/ 

Образовательный портал "Русский язык" http://ruslang.edu.ru/ 

 Российский портал открытого 

образования 

http://www.openet.edu.ru/ 

Федеральный портал "Дополнительное 

образование детей" 

http://www.vidod.edu.ru/ 

Федеральный образовательный портал 

"Непрерывнаяподготовка 

преподавателей" 

http://www.neo.edu.ru/ 

Федеральный портал "Здоровье и 

образование" 

http://www.valeo.edu.ru/ 

Федеральный портал по научной и 

инновационной деятельности 

http://sci-innov.ru/ 

Электронная библиотека учебников и 

методических материалов 

http://window.edu.ru/ 

Издательство «Просвещение» http://www.prosv.ru/ 

Каталог учебных изданий, электронного 

оборудования иэлектронных 

образовательных ресурсов для общего 

образования 

http://www.ndce.edu.ru 

Федеральный портал «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании» 

http://www.ict.edu.ru 

Портал Math.ru: библиотека, медиатека, 

олимпиады, задачи,научные школы 

http://www.art.september.ru 

Музыкальная коллекция Российского 

общеобразовательногоПортала 

http://www.musik.edu.ru 

Портал «Музеи России» http://www.museum.ru 

Образовательные программы и проекты: 

Сетевые образовательные сообщества 

Открытый класс 

http://www.openclass.ru 

Сеть творческих учителей http://it-n.ru/ 

Обучение для будущего intel.com/ru 

Российский детский Интернет Фестиваль http://www.childfest.ru/ 

 

 

 

 

http://www.informika.ru/
http://www.ndce.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.art.september.ru/
http://www.musik.edu.ru/
http://www.museum.ru/
http://www.openclass.ru/
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3.3.6. Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию 

необходимой системы условий реализации основной образовательной 

программы 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

I. 

Нормативное 

обеспечение 

введения 

Стандарта 

1. Наличие решения органа государственно-

общественного управления (совета школы, 

управляющего совета, попечительского 

совета) о введении в образовательном 

учреждении Стандарта 

 

 

 

2. Внесение изменений и дополнений в Устав 

школы 

 

 

3. Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы начального 

общего образования основной 

образовательной программы 

май-август 

ежегодно  

вносить 

изменения по 

мере 

поступления 

(федеральных, 

региональных, 

краевых) 

соответствующих 

документов 

4. Утверждение основной образовательной 

программы начального общего образования 

Утверждается 

ежегодно с 

изменениями 

5. Обеспечение соответствия нормативной 

базы школы требованиям Стандарта 

Август, ежегодно  

вносить 

изменения  по 

мере 

поступления 

(федеральных, 

региональных, 

краевых) 

соответствующих 

документов 

6.Приведение должностных инструкций 

работников школы в соответствие с 

требованиями Стандарта и тарифно-

квалификационными характеристиками 

− заместителя директора по УВР, 

− классного руководителя, 

− учителя начальных классов 

Май-август 



 

 

311 

 

7. Разработка и утверждение плана-графика 

введения Стандарта 

май 

8. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в классах, 

реализующих ФГОС в соответствии со 

Стандартом 

Октябрь-декабрь 

9. Разработка локальных актов, 

устанавливающих требования к различным 

объектам инфраструктуры школы с учётом 

требований к минимальной оснащённости 

учебного процесса 

Май – август, по 

мере 

поступления 

(федеральных, 

региональных, 

краевых) 

соответствующих 

документов 

10. Разработка: 

— образовательных программ 

(индивидуальных и др.); 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей; 

— годового календарного учебного графика; 

— положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

— положения об организации текущей и 

итоговой оценки достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы; 

Май-август, 

ежегодно  

вносить 

изменения  по 

мере 

поступления 

(федеральных, 

региональных, 

краевых) 

соответствующих 

документов 

 

II. 

Финансовое 

обеспечение 

введения 

Стандарта 

1. Определение объёма расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов, а 

также механизма их формирования 

Июнь – август, 

ежегодно 

2. Внесение изменений в положение о 

порядке начисления надбавок и доплат 

работникам ОУ 

Август, ежегодно  

вносить 

изменения  по 

мере 

поступления 

(федеральных, 

региональных, 

краевых) 

соответствующих 

документов 

III. 

Организацион

ное 

1. Обеспечение координации деятельности 

субъектов образовательного процесса, 

организационных структур учреждения по 

май – август 
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обеспечение 

введения 

Стандарта 

введению ФГОС НОО 

2.  Разработка и реализация модели 

взаимодействия учреждения общего 

образования и дополнительного образования 

детей, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности 

Май-август(по 

мере 

необходимости) 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения 

Стандарта 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации Стандарта 

май – август 

ежегодно  

вносить 

изменения 

2. Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательного 

учреждения в связи с введением Стандарта 

май – август 

ежегодно  

вносить 

изменения 

3. Разработка  плана научно-методической 

работы  с ориентацией на проблемы введения 

Стандарта 

Август 

 

V. 

Информацион

ное 

обеспечение 

введения 

Стандарта 

1. Размещение на сайте ОУ информационных 

материалов о введении Стандарта 

август, 

ежегодно  

вносить 

изменения  по 

мере 

поступления 

(федеральных, 

региональных, 

краевых) 

соответствующих 

документов 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о подготовке к введению 

новых стандартов и порядке перехода на них 

апрель, 

ежегодно 

3. Организация изучения общественного 

мнения по вопросам введения новых 

стандартов и внесения дополнений в 

содержание ООП 

Декабрь 

ежегодно 

4. Обеспечение публичной отчётности ОУ о 

ходе и результатах введения Стандарта 

Май 

ежегодно 

5. Разработка рекомендаций для 

педагогических работников: 

- по организации внеурочной деятельности 

обучающихся; 

- по организации текущей и итоговой оценки 

достижения планируемых результатов; 

ежегодно  

вносить 

изменения  по 

мере 

поступления 

(федеральных, 
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-по использованию интерактивных 

технологий; 

-по разработке учебных программ; 

 

 

региональных, 

краевых) 

соответствующих 

документов 

VI. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

введения 

Стандарта 

1. Анализ материально-технического 

обеспечения введения и реализации 

Стандарта начального общего образования 

август, 

ежегодно 

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы школы требованиям 

Стандарта 

регулярно 

3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям 

Стандарта 

регулярно 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников 

образовательного учреждения 

регулярно 

5. Обеспечение соответствия 

информационно-образовательной среды 

требованиям Стандарта 

регулярно 

6. Обеспечение укомплектованности би-

блиотечно-информационного центра 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами: 

регулярно 

7. Наличие доступа ОУ к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещённым в федеральных и 

региональных базах данных 

регулярно 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам 

в Интернете 

регулярно 

 

 


		2022-11-14T14:15:24+0300
	Чалая Людмила Алексеевна
	Я являюсь автором этого документа




