
 

Согласовано 
Протокол № 7 Совета Школы от 31 августа 

2022г. 

  Колосова Л.Н. (подпись) 

Утверждено 
Решение педсовета № 1 от 31 августа 2022 

г. 

С.А.Фролов 

(подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основная образовательная программа начального общего 

образования 

«Школа России» 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 11 имени И.П. Шацкого 

х. Южного 

Курганинского района 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2022 год 



Содержание 
Общие   

положения................................................................................................................................ 

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)................................................. 

1.2.1.2. Формирование ИКТкомпетентности обучающихся (метапредметные результаты)...... 
1.2.2. Русский язык. Родной язык ............................................................................................... 

1.2.3. Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке ....................................... 

1.2.4. Иностранный язык (английский) ...................................................................................... 

1.2.5. Математика и информатика .............................................................................................. 
1.2.6. Основы религиозных культур и светской этики .............................................................. 

1.2.7. Окружающий  мир.............................................................................................................. 

1.2.8. Изобразительное искусство .............................................................................................. 
1.2.9. Музыка............................................................................................................................... 

1.2.10. Технология   ........................................................................................................................ 

1.2.11. Физическая  культура......................................................................................................... 

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. Родной язык ............................................................................................... 

 

2.2.2.2. Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке ........................................ 

 

2.2.2.3. Иностранный  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......................................................................................................... 



2.3. 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 ............................................................................................................ 191 
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. Психологопедагогические 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. Информационнометодические условия реализации основной образовательной программы 



Введение 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее 

– ООП НОО) разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (далее – ФГОС НОО) к структуре основной образовательной 

программы, определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательной деятельности при получении начального 

общего образования. При разработке ООП НОО учтены материалы, 

полученные в ходе реализации федеральных целевых программ развития 

образования последних лет. 

На основе ООП НОО разрабатывается основная образовательная программа 

начального общего образования образовательной организации имеющей 

государственную аккредитацию, с учетом типа этой организации, а также 

образовательных потребностей и запросов участников образовательных 

отношений. 

Разработка основной образовательной программы начального общего 

образования осуществляется самостоятельно с привлечением органов 

самоуправления (совет организации, попечительский совет, управляющий 

совет и др.), обеспечивающих государственнообщественный характер 

управления образовательной организацией. 

Содержание основной образовательной программы образовательной 

организации отражает требования ФГОС НОО и содержит три основных 

раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы, 

конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС НОО и 

учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности 

народов Российской Федерации, а также способы определения достижения 

этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

– пояснительную записку; 

– планируемые результаты освоения обучающимися

 основной образовательной программы; 

– систему оценки достижения планируемых результатов

 освоения основной образовательной программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 
образования и включает образовательные программы, ориентированные на 
достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, в том 
числе: 

– программу формирования универсальных учебных

 действий у обучающихся; 

– программы отдельных учебных предметов, курсов; 

– программу духовнонравственного развития,

 воспитания обучающихся; 

– программу формирования экологической культуры,



 здорового и безопасного образа жизни; 

– программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 
образовательной деятельности, а также механизм реализации компонентов 
основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

– учебный план начального общего образования; 

– план внеурочной деятельности; 

– календарный учебный график; 

– систему условий реализации основной образовательной 

программы в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Образовательная организация, реализующая основную образовательную 

программу начального общего образования, обязана обеспечить 

ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) как 

участников образовательных отношений: 

– с уставом и другими документами, регламентирующими 

осуществление образовательной деятельности в этой образовательной 

организации; 

– с их правами и обязанностями в части формирования и 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, установленными законодательством Российской Федерации и 

уставом образовательной организации. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в 

части, касающейся участия в формировании и обеспечении освоения всеми 

детьми основной образовательной программы, могут закрепляться в 

заключенном между ними и образовательной организацией договоре, 

отражающем ответственность субъектов образования за конечные 

результаты освоения основной образовательной программы. 
 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1. Пояснительная записка 

1.1.1 Общие положения 
 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее 
– Программа) муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 11 имени И.П. Шацкого 

х. Южного (далее – Школа) – это образовательный маршрут, при 

прохождении которого Школа должна выйти на желаемый уровень 

образования в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования. 

Программа реализуется Школой через организацию урочной и внеурочной 

деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного 



процесса на ступени начального общего образования Школы и направлена: 

 на формирование общей культуры обучающихся, их духовно- 

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие;

 на создание основы для самостоятельной реализации учебной 

деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие 

творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Основные организационные механизмы реализации Программы – учебный 

план начального общего образования и план внеурочной деятельности. 

Программа разработана членами педагогического коллектива Школы: 

С.А.Фролов – директор школы, В.В. Молодова - заместитель директора по 

учеб- но-воспитательной работе, Т.В.Фролова– руководитель ШМО 

учителей началь- ных классов, Мыкац А.А, Колосова Л.Н.– учитель 

начальных классов. 

Программа разработана на основе: 

 Закон РФ «Об образовании» от 10.07.1992 г. № 3266-1 (с 

последующими изменениями в редакции Федеральных законов от 25.06.2002 

№ 71- ФЗ, от 01.12.2007 № 309-ФЗ), пп. 2.6 п. 2 ст. 32;

 СанПиН 2.4.2.2821-10 (Постановление от 29.12.2010 г. № 189 

(зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 

1993);

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального об- щего образования (утверждѐн приказом Министерства 

образования и науки Российской федерации от 06. 10. 2009 г. № 373);

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 26 ноября 2010 года № 1241 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 04 февраля 2011 г., регистрационный № 19707) «О 

внесении измене- ний в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального об- щего образования, утверждѐнный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6октября 2009 

года № 373»;

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 22 сентября 2011 года № 2357 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Россий- ской Федерации 12 декабря 2011 г., регистрационный № 2254) «О 

внесении из- менений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утверждѐнный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6октября 2009 

года № 373»;

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, реко- мендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккре- дитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» с изменениями и 

дополнениями от 8 июня, 28 де- кабря 2015 года, 26 января, 21 апреля 2016 года;



 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

мини- мальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 4 

октября 2010 г. N 986);

 письмо департамента общего образования Минобрнауки России от 

14 де- кабря 2015 г. N 09-3564 О внеурочной деятельности и реализации 

дополнитель- ных общеобразовательных программ;

1.1.7. На этапе разработки учитывались  рекомендации: 

 основной образовательной программы начального общего 

образования (утверждена педагогическим советом № 1 от 31.08.2015 г.);

 программы развития школы;

 положения «О рабочих программах внеурочной деятельности 

педагогов, реализующих ФГОС НОО»;

 положения «О рабочих программах учебных предметов педагогов, 

реали- зующих ФГОС НОО»;

 положения «О портфолио выпускника ступени начального общего 

образо- вания»;

 положение «О системе оценок, формах и порядке проведения 

промежу- точной аттестации и переводе обучающихся начальной школы 

МБОУ СОШ № 11 им. И.П. Шацкого в соответствии с ФГОС НОО»;

 положение о внутренней системе оценки качества образования в 

МБОУ СОШ № 11 им. И.П. Шацкого»;

 положение о мониторинге качества образования в МБОУ СОШ № 

11 им И.П. Шацкого»;

 особенностей Школы, образовательных потребностей и запросов 

обучаю- щихся, их родителей (законных представителей).

1.1.2. Цели и задачи реализации Программы Школы, 

конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта, УМК 

«Школа России» к резуль- татам освоения обучающимися Программы 

Целями реализации Программы Школы являются: 

 обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, 

знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, 

семейными, обществен- ными, государственными потребностями и 

возможностями ребѐнка младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья;

 оптимальное развитие каждого ребенка на основе педагогической 

под- держки его индивидуальности (возраста, способностей, интересов, 

склонностей, развития) в условиях специально организованной учебной 

деятельности; в этой деятельности ученик как равноправный участник 

процесса обучения выступает то в роли обучаемого, то – обучающего, то в 

роли организатора учебной ситуа- ции;

 обеспечение планируемых результатов основной образовательной 

про- граммы, к числу которых отнесены:



- личностные результаты – знание моральных норм, умение 

соотносить свои поступки с принятыми этическими нормами, умение 

выделить нравственный ас- пект поведения, сформированность мотивации к 

обучению, сформированность умения учиться; 

- метапредметные результаты – освоенные обучающимися в ходе 

образования (урочной и внеурочной деятельности) универсальные учебные 

действия: позна- вательные, регулятивные и коммуникативные; 

- предметные результаты – освоенная обучающимися в ходе изучения 

того или другого предмета, в условиях урочной и внеурочной деятельности, 

система зна- ний и опыт специфичный для предметной области по 

получению этих знаний, их преобразованию и применению в практике 

повседневной жизни. 

В целях обеспечения реализации Программы для участников образователь- 

ного процесса в Школе должны создаваться условия, обеспечивающие 

возмож- ность: 

 достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями 

здоровья;

 выявления и развития способностей обучающихся через систему 

объеди- нений дополнительного образования, организацию общественно-

полезной дея- тельности;

 работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и 

творче- ских соревнований, научно-технического творчества и проектно- 

исследовательской деятельности;

 участия обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педаго- гических работников и общественности в разработке основной 

образовательной программы начального общего образования, 

проектировании и развитии внут- ришкольной социальной среды, а также в 

формировании и реализации индиви- дуальных образовательных маршрутов 

обучающихся;

 эффективного использования времени, отведенного на реализацию 

части основной образовательной программы, формируемой участниками 

учебного процесса, в соответствии с запросами обучающихся и их родителей 

(законных представителей), спецификой образовательного учреждения, и с 

учетом особен- ностей Краснодарского края;

 использования в образовательном процессе современных 

образователь- ных технологий деятельностного типа;

 эффективной самостоятельной работы обучающихся при 

поддержке педа- гогических работников;

 обновления содержания основной образовательной программы 

начального общего образования, а также методик и технологий ее 

реализации в соответ- ствии с динамикой развития системы образования, 

запросов детей и их родите- лей (законных представителей), а также с учетом 



особенностей края и района;

 эффективного управления Школой с использованием 

информационно- коммуникационных технологий, а также современных 

механизмов финансиро- вания;

 развития основ экологической культуры младших школьников 

через вос- приятие объектов и явлений природы;

 воспитания потребности общения с природой;

 привития навыков целесообразного поведения в природе, норм 

личной ги- гиены для сохранения своего здоровья и здоровья окружающих.

Задачи реализации Программы Школы в соответствии с требованиями Стан- 

дарта, УМК «Школа России»: 

 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения 

обучаю- щихся;

 формирование основ умения учиться и способности к организации 

своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельно- сти, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и 

оценку, взаи- модействовать с педагогами и сверстниками в учебном 

процессе;

 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

предусматри- вающее принятие ими моральных норм, нравственных 

установок, национальных ценностей;

 укрепление физического и духовного здоровья обучающихся.;

 развитие личности школьника, его творческих способностей;

 воспитание нравственных и эстетических чувств, 

эмоционально- ценностного позитивного отношения к себе и 

окружающим», интереса к учению;

 формирование желания и умения учиться;

 освоение основополагающих элементов научного знания, лежащих 

в осно- ве современной научной картины мира, и  опыта его применения и 

преоб- разования в условиях решения учебных и жизненных задач.

С учѐтом социокультурных особенностей на передний план выступает ещѐ 

одна весомая задача Школы – приоритетное внимание к краеведческому 

обра- зованию, а именно: 

 формирование у младших школьников основ культуросообразного 

пове- дения;

 понимание особенностей Краснодарского края, Курганинского 

района на основе первичных представлений об истории казачества, 

населения, о быте, культуре;

 привитие гражданской позиции, бережного отношения к 

памятникам исто- рии и культуры, сохранения традиций казачества и 

народов, проживающих в Краснодарском крае;

одна из основополагающих задач, стоящая перед Школой – акцентирование 

внимания на экологическое образование: 

 формирование общих сведений о природном потенциале 



Краснодарского края, Курганинского района, путях его рационального 

использования и охраны;

 воспитание основ культуры общения с природой: формирование 

экологи- ческой культуры детей;

 практическое овладение элементарными умениями и навыками 

экологиче- ски целесообразного поведения в природе.

 

1.1.3. Принципы (требования) и подходы к формированию 

Программы и состава участников образовательного процесса Школы 

Принципы и подходы к формированию Программы Школы и состава 

участни- ков образовательного процесса с учѐтом Стандарта направлены на 

обеспечение: 

 равных возможностей получения качественного начального 

общего обра- зования;

 духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, 

становление их гражданской идентичности как основы развития 

гражданского общества;

 преемственности основных образовательных программ;

 сохранения и развития культурного разнообразия и языкового 

наследия многонационального народа Российской Федерации, права на 

изучение родного языка (русский язык), овладения духовными ценностями и 

культурой многона- ционального народа России;

 единства образовательного пространства Российской Федерации в 

услови- ях многообразия образовательных систем и видов образовательных 

учреждений;

 демократизации образования и всей образовательной 

деятельности, в том числе через развитие форм государственно-

общественного управления, расши- рения права выбора педагогическими 

работниками Школы методик обучения и воспитания, методов оценки 

знаний обучающихся, воспитанников, использования различных форм 

образовательной деятельности обучающихся, развития культуры 

образовательной среды Школы;

 формирования критериальной оценки результатов освоения 

обучающими- ся Школы Программы, деятельности педагогических 

работников, образова- тельных учреждений (Школа, ЦДТ ст. 

Петропавловской), функционирования системы образования в целом;

 условий для эффективной реализации и освоения обучающимися 

основ Программы, в том числе обеспечение условий для индивидуального 

развития всех обучающихся Школы, в особенности тех, кто в наибольшей 

степени нужда- ется в специальных условиях, – одаренных детей и детей-

инвалидов.

Принципы к формированию Программы и состава участников 

образовательного процесса с учѐтом УМК «Школа России» направлены на 

обеспечение: 



 принципа непрерывного общего развития каждого ребенка в 

условиях обу- чения, идущего впереди развития, который предусматривает 

ориентацию содер- жания на интеллектуальное, эмоциональное, духовно-

нравственное, физическое и психическое развитие и саморазвитие каждого 

ребенка; следовательно, необ- ходимо создать в Школе такие условия, 

которые предоставят «шанс» каждому ребенку проявить самостоятельность и 

инициативу в различных видах аудитор- ной и внеурочной работы;

 принципа целостности образа мира связанного с отбором 

интегрирован- ного содержания предметных областей и метапредметных 

УУД, которые позво- ляют удержать и воссоздать целостность картины мира, 

обеспечить осознание ребенком разнообразных связей между его объектами 

и явлениями; интеграция позволяет объединить «усилия» различных 

предметов по формированию пред- ставлений о целостности мира (русский 

язык, литературное чтение, окружаю- щий мир, математика, технология, 

информатика, музыка), по формированию универсальных УУД;

 принципа практической направленности, который 

предусматривает фор- мирование универсальных учебных действий 

средствами всех предметов, спо- собности применять их в условиях решения 

учебных задач и практической дея- тельности повседневной жизни; умений 

работать с разными источниками ин- формации (учебник, хрестоматия, 

рабочая тетрадь и продуманная система выхо- да за рамки этих трех единиц в 

область словарей, научно-популярных и художе- ственных книг, журналов и 

газет, других источников информации); умений рабо- тать в сотрудничестве 

(в малой и большой учебной группе) в разном качестве (ведущего, ведомого, 

организатора учебной деятельности); способности рабо- тать самостоятельно 

(понимается не как работа в одиночестве и без контроля, а как работа по 

самообразованию);

 принципа учета индивидуальных возможностей и способностей 

школьни- ков – это, прежде всего, поддержка всех учащихся с 

использованием разноуров- невого по трудности и объему представления 

предметного содержания через си- стему заданий; это открывает широкие 

возможности для вариативности образо- вания, реализации индивидуальных 

образовательных программ, адекватных раз- витию ребенка; каждый ребенок 

получает возможность усвоить основной (базо- вый) программный материал, 

но в разные периоды обучения и с разной мерой помощи со стороны учителя 

и соучеников; одновременно, группа наиболее под-готовленных учащихся 

получает возможность овладеть более высокими (по сравнению с базовым) 

уровнями достижений; 

 принципа прочности и наглядности, который реализуется через 

рассмот- рение частного (конкретное наблюдение) к пониманию общего 

(постижение за- кономерности) и затем от общего (от постигнутой 

закономерности) к частному (к способу решения конкретной учебной или 

практической задачи); основанием для реализации принципа прочности 

является разноуровневое по глубине и трудности содержание учебных 



заданий; это требование предполагает, прежде всего, продуманную систему 

повторения (неоднократное возвращение к прой- денному материалу); это 

приводит к принципиально новой структуре учебников УМК и подачи 

материала: каждое последующее возвращение к пройденному ма- териалу 

продуктивно только в том случае, если имел место этап обобщения, ко- 

торый дал школьнику в руки инструмент для очередного возвращения к 

частно- му на более высоком уровне трудности выполняемых УУД.

 принципа охраны и укрепления психического и физического 

здоровья ребен- ка базирующегося на необходимости формирования у детей 

привычек к чистоте, аккуратности, соблюдению режима дня; предполагается 

также создание условий для активного участия детей в оздоровительных 

мероприятиях (урочных и вне- урочных): утренняя гимнастика, 

динамические паузы, экскурсии на природу и др.

 практической реализации принципов развивающего обучения и 

принципов прочности и наглядности, которая становится возможной через 

методическую систему, которая должна представлять собой единство 

типических свойств, при- сущих как методике обучения грамоте, русскому 

языку, литературному чтению, математике, так и всем остальным предметам.

Подходы к формированию Программы с учѐтом следующих положений: 

 разновозрастного зачисления детей в первый класс (дети шести с 

полови- ной лет, семи, восьми лет);

 разного уровня дошкольной подготовки (дети, посещающие и не 

посеща- ющие детский сад, проходящие и не проходящие предшкольную 

подготовку);

 разного уровня владения русским языком (в отдельных случаях – 

это дети, у которых русский язык не единственный язык общения, а также 

имеющие ло- гопедические проблемы);

 особенностей мировосприятия детей;

 наполняемости классов (18 человек – средняя наполняемость 

начальных классов).

 

1.1.4. Общая характеристика Программы 
 

. Разработка и утверждение Программы – компетенция Школы. 

Программа, разработанная Школой, предусматривает: 

 достижение планируемых результатов освоения Программы всеми 

обуча- ющимися, создание условий для образования детей с особыми 

образовательны- ми потребностями, создание специфических условий для 

детей-инвалидов на ос- нове уровневого подхода в обучении, 

дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания;

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 

одарѐнных детей, через систему клубов, секций, студий и кружков; 

организацию обще- ственно полезной деятельности; диагностику и 

мониторинг развития учащихся; сопровождение одаренных детей, а также 



детей со слабой мотивацией в обуче- нии;

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, 

научно- технического творчества и проектно-исследовательской 

деятельности через раз- личные формы организации внеурочной 

деятельности;

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагоги- ческих работников и общественности в проектировании и развитии 

внутриш- кольной социальной среды на основе выработки общих позиций, 

единых требо- ваний, создания условий, согласования деятельности Школы и 

семьи по воспи- танию и обучению учащихся;

 использование в образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа, и в первую очередь 

личностно- ориентированного развивающего обучения;

 возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся 

на уроке и за его пределами благодаря взаимосвязи урочной и внеурочной 

деятельности;

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

вне- школьной социальной среды (города, района) для приобретения опыта 

реального управления и действия на основе краеведческой, природоохранной 

деятельности и социальных практик.

. В основе реализации образовательной программы Школы лежит системно- 

деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

ин- формационного общества, инновационной экономики, задачам 

построения де- мократического гражданского общества на основе 

толерантности, диалога куль- тур и уважения многонационального, 

поликультурного и поликонфессионально- го состава российского общества;

 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;

 переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования в си- стеме образования на основе разработки содержания и 

технологий образования, определяющих пути и способы достижения 

социально желаемого уровня (ре- зультата) личностного и познавательного 

развития обучающихся;

 ориентацию на результаты образования как системообразующий 

компо- нент Стандарта, где развитие личности обучающегося на основе 

усвоения уни- версальных учебных действий, познания и освоения мира 

составляет цель и ос- новной результат образования;

 признание решающей роли содержания образования, способов 

организа- ции образовательной деятельности и взаимодействия участников 

образователь- ных отношений в достижении целей личностного, социального 

и познавательно- го развития обучающихся;



 учет индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся, роли и значения видов 

деятельности и форм обще- ния для определения целей образования и 

воспитания и путей их достижения; обеспечение преемственности 

дошкольного, начального общего, основно- го и среднего общего 

образования;

 разнообразие организационных форм и учет индивидуальных 

особенно- стей каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с 

ограниченны- ми возможностями здоровья), обеспечивающих рост 

творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной 

деятельности;

 гарантированность достижения планируемых результатов 

освоения основ- ной образовательной программы начального общего 

образования, что и создает основу для самостоятельного успешного усвоения 

обучающимися новых знаний, умений, компетенций, видов и способов 

деятельности.

Реализация целей и задач Программы влечѐт за собой предоставление 

младшим школьникам возможности для осуществления следующих видов 

деятельности: 

 учебное сотрудничество;

 индивидуальная учебная деятельность;

 игровая деятельность;

 творческая и проектная деятельность;

 исследовательская деятельность;

 художественно-эстетическая  деятельность;

 трудовая деятельность;

 спортивная деятельность.

Для полноценного осуществления всех видов деятельности в Школе 

созда- но специально организованное образовательное пространство, 

обеспеченное не- обходимым материально-техническим, информационно-

методическим и учеб- ным оборудованием, включающим: 

 средства ИКТ;

 цифровые образовательные ресурсы;

 учебно-методическую литературу;

 учебно-практическое и лабораторное оборудование;

 экранно-звуковые средства;

 спортивный зал.

Вышеперечисленные средства организации образовательного процесса дают 

возможность Школе составить определѐнный набор объектов, применение 

ко- торых соотносится с особенностями данной Программы. 

Цели разработки Программы, на достижение которых направлена 

деятельность коллектива: 

 реализация Закона РФ «Об образовании» (пп.2.7, п.2, ст.32);



 реализация СанПиНа 2.4.2.3648-20;

 введение Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования;

 следование Федеральным требованиям к образовательным 

учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений;

 использование учебников (УМК «Школа России») согласно 

Федеральному перечню на 2021-2022 учебный год;

 создание внутришкольного нормативно-управленческого 

документа на ос- нове федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, федерально-региональной 

нормативной базы образования, специфики содержания начального общего 

образования и особенностей органи- зации содержания образования и 

особенностей организации образовательного процесса в Школе;

 конкретизация применительно к особенностям начального общего 

обра- зования в Школе, состава учащихся, педагогических возможностей 

учрежде- ния;

 технологизация условий осуществления образовательной 

деятельности Школы;

 обеспечение доступности, качества, эффективности начального 

общего образования.

Задачи разработки Программы: 

 создание условий для организации и управления образовательным 

процес- сом начального общего образования в Школе;

 следование единым требованиям в образовательной деятельности 

началь- ной общей школы;

 представление о том, как в практической деятельности педагогов 

Школы реализуются компоненты (федеральный, региональный, школьный) 

федерально- го государственного образовательного стандарта начального 

общего образова- ния при изучении учебных предметов, курсов, модулей.

Функции Программы: 
• нормативная, то есть Программа является документом, обязательным 

для ис- полнения в полном объеме всеми членами педагогического 

коллектива Школы, осуществляющими свою деятельность в классах 

начального общего образова- ния; 

• целеполагания, то есть Программа определяет цели, ради достижения 

которых она введена в образовательный процесс начального общего 

образования; 

• систематизации, то есть Программа включает в себя весь перечень 

объектов учебно-воспитательного комплекта начального общего 

образования; 

• определения содержания образования, то есть Программа фиксирует 

состав элементов содержания основных документов, регламентирующих 

деятельность классов начального общего образования; 



• процессуальная, то есть Программа определяет логическую 

последова- тельность усвоения элементов содержания, положенных в основу 

рабочих про- грамм учителей начального общего образования. 

Следование обозначенным целям, решение задач, выполнение указанных 

функ- ций позволит Школе обеспечить: 

• качественное обновление начального общего образования; 
• доступность, обязательность, качество и эффективность 

начального обще- го образования; 

• преемственность в развитии школьного образования; 
• развитие гармоничной, разносторонне развитой личности. 

Программа призвана обеспечить такую модель Школы, которая: 

 максимально будет отвечать своеобразию и условиям жизни в 

городском поселении, а также готовности продолжать обучение в других 

образовательных



учреждениях Курганинского района, Краснодарского края, Российской 

Федера- ции; 

 сможет обеспечить гибкое удовлетворение образовательных 

запросов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей). Программа является нормативно-управленческим 

документом Школы, характе- ризует специфику содержания начального 

общего образования и особенности организации учебно-воспитательного 

процесса.

Программа соответствует основным принципам государственной политики 

РФ в области образования, изложенным в Законе Российской Федерации «Об 

обра- зовании», а именно: 

 гуманистическому характеру образования, приоритету 

общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободному 

развитию личности;

 воспитанию гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свобо- дам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;

 единству федерального культурного и образовательного 

пространства, за- щите и развитию системой образования национальных 

культур, региональных культурных традиций и особенностей в условиях 

многонационального государ- ства;

 общедоступности образования, адаптивности системы образования 

к уров- ням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников;

 обеспечению самоопределения личности, созданию условий для ее 

само- реализации, творческого развития;

 формированию у обучающегося адекватной современному уровню 

знаний и ступени обучения картины мира;

 формированию человека и гражданина, интегрированного в 

современное ему общество и нацеленного на совершенствование этого 

общества;

 содействию взаимопонимания и сотрудничества между людьми, 

народами независимо от национальной, религиозной и социальной 

принадлежности. Программа направлена на формирование общей культуры 

учащихся, создание основы учебной деятельности и соответствует 

требованиям нового стандарта.

В рамках основной образовательной программы реализуется внеурочная дея- 

тельность по следующим направлениям развития личности: 

 Спортивно-оздоровительное

 Духовно-нравственное

 Социальное

 Общеинтеллектуальное

 Общекультурное

Направления внеурочной деятельности являются содержательным ориенти- 

ром и представляют собой приоритетные направления при организации вне- 



урочной деятельности и основанием для построения соответствующих про- 

грамм. 

Внеурочная деятельность в Школе организуется по основным направлениям 

в таких формах, как кружки, олимпиады, соревнования, экскурсии, 

поисковые ис- следования, общественно полезная практика, взаимодействие 

с социумом и т.д. Все формы представлены в программах внеурочной 

деятельности по разделам: 

 социальная направленность (взаимодействие с социумом);

 проектная деятельность;

 предметные кружки;

 мероприятия-интенсивы;

и реализуется через рабочие программы внеурочной деятельности. 

В программах указывается количество часов аудиторных и внеаудиторных 

занятий, в том числе активных (подвижных) занятий. При этом количество 

часов аудиторных занятий не превышает 50% от общего количества занятий. 

В программах описывается содержание внеурочной деятельности 

школьников, суть и направленность планируемых Школой дел и 

мероприятий. Из описания следует, на достижение какого уровня результатов 

направлены эти дела и меро- приятия. 

Программы могут реализовываться как в отдельно взятом классе, так и в сво- 

бодных объединениях школьников как одновозрастной, так и 

разновозрастной группы. 

Все программы внеурочной деятельности утверждены решением педагогиче- 

ского совета Школы. 

1.1.5. Состав участников образовательного процесса. Специфика 

деятельно- сти Школы 

Участниками образовательного процесса в Школе являются: обучающиеся, 

пе- дагогические работники, административно-управленческий персонал 

Школы, родители (законные представители) обучающихся. 

Информационная справка о Школе 

Численность учащихся –138, из них: 
в начальной школе –72; в основной школе –66. Учащиеся Школы занимаются 

в одну смену. 

Число классов по ступеням. 
I ступень: (1-4 классы) – 4 класса; II ступень: (5-9) – 5 классов 

ИТОГО: 9 классов 

Характеристика педагогического состава на 

1. Руководящий состав – 1 
2. Общее количество педагогических работников – 12 человек. 

3. Социальный педагог-1 
4. Мужчин –4 человек. 

4. Женщин – 8 человек. 

5. Образовательный ценз: 

• учителя с высшим педагогическим образованием – 9; 



• со средним специальным – 2 человека; 

Характеристика учительского состава по категориям, званиям: 

 высшая категория – 3 (0%)

 I категория – 2 (27 %);

 подтверждено соответствие занимаемой должности «учитель»-4 

(36%);

 не имеют категории –4 (36%). Имеют звания и награды:

 Награждены грамотой МО Российской Федерации – 1 чел.;

 Награждены грамотой МО Краснодарского края- 1 Характеристика 

педагогических работников по стажу работы:

• от 2 до 5 лет – 2 человека; 

• от 5 до 10 лет – 0 человек; 

• от 10 до 20 лет – 3 человек; 
• от 20 лет и больше – 8 человек. 

Режим работы Школы: 

Для учащихся 1 – 4-х классов – пятидневная рабочая неделя. 

Продолжительность уроков – 40 минут. 

Образовательная недельная нагрузка распределена равномерно в течение 

учеб- ной недели. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнитель- ных требований: 

 использование «ступенчатого» режима обучения в первом 

полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в 

ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь – май – по 4 урока 

(по 45 минут каждый, 1 день 5 уроков);

 в середине учебного дня проводится динамическая пауза 

продолжитель- ностью не менее 40 минут;

 обучение проводится без балльного оценивания знаний 

обучающихся и домашних заданий;

 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

Максимально допустимая учебная недельная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе в 1-х классах – 21 час, во 2-3 классах – 23 часа; внеурочная 

занятость со- ставляет до 10 часов в неделю.

Структура социума; 

КДЦ, стадион, детская библиотека, МБДОУ детский сад № 11, ГКУ СОКК 
«Курганинский СРЦН». 

Обеспечение обязательного общего образования 

Администрация Школы и педагогический коллектив уделяют особое внима- 

ние обязательности общего образования. Количество учащихся

 Школы ста- бильно. По итогам подворового обхода можно 

прогнозировать количество бу- дущих первоклассников: на 2021-22 учебный 

год – 22 человека; на 2022-23 – 19 человек. 

Предшкольное образование 
Дошкольное образование охватывает детей в возрасте пяти-шести лет. Его 



зада- ча – подготовка к общему образованию посредством развития базовых 

способ- ностей детей. Программа дошкольного образования позволяет 

осуществить ор- ганичный переход от дошкольного детства к системе 

школьной жизни со всеми ее ограничениями и нагрузками, помочь родителям 

стать подготовленными и ре- альными субъектами и соучастниками 

образовательного процесса. На этапе предшкольной подготовки решаются 

задачи: 

 обеспечение государственных гарантий доступности 

качественного до- школьного образования и равных стартовых возможностей 

его получения при подготовке детей к обучению в школе;

 забота о здоровье детей, их полноценном физическом и 

психологическом развитии;

 осуществление необходимой коррекции отклонений в развитии 

ребенка дошкольного возраста.

Содержание и организация начального общего образования 

Начальная школа является ключевой ступенью в образовательной вертикали 

Школы и решает задачи развития базовых способностей ребенка, с которыми 

он пришел из дошкольной ступени, формирует главные инструменты 

познания. На этом этапе Программа предполагает включение механизмов 

управления каче- ством и мониторинга движения к модельным 

характеристикам выпускника начальной школы. 

Критериями достижения качества в начальной школе являются: развитие 

ребен- ка как субъекта отношений с людьми, миром и самим собой; 

сохранение и под- держка индивидуальности каждого ребенка; развитие его 

базовых способностей; укрепление физического и психического здоровья 

детей, обеспечение их эмоци- онального благополучия. 

1.2. Планируемые результаты освоения ООП НОО 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования (далее — Планируемые результаты) 

являются одним из важнейших механизмов реализации требований 

Стандарта к результа- там обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу. Они представляют собой систему обобщѐнных 

личностно ориентированных целей образования. Планируемые результаты 

призваны: 

• обеспечивать связь между требованиями Стандарта, образовательным 

процес- сом и системой оценки результатов освоения основной 

образовательной про- граммы начального общего образования; 

 уточнять и конкретизировать общее понимание личностных, 

метапред- метных и предметных результатов для каждой учебной программы 

с учѐтом воз- растной специфики обучающихся Школы и требований, 

предъявляемых систе- мой оценки;

• являться содержательной и критериальной основой для разработки 

программ учебных предметов, курсов, а также для системы оценки качества 

освоения обу- чающимися основной образовательной программы начального 



общего образова- ния. 

Система планируемых результатов даѐт представление о том, какими именно 

действиями — познавательными, личностными, регулятивными, 

коммуникатив- ными, преломлѐнными через специфику содержания того или 

иного предмета, 

— овладеют обучающиеся Школы в ходе образовательного процесса. 
В ходе освоения ООП НОО планируется сформировать следующие 

качества личности у учеников младшего школьного возраста: 

 осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

формирова- ние ценностей многонационального российского общества; 

становление гумани- стических и демократических ценностных ориентации;

 формирование целостного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла умения;

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нрав- ственных нормах, социальной справедливости и 

свободе;

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;

 доброжелательность и эмоционально-нравственной отзывчивость, 

пони- мание и сопереживания чувствам других людей;

 навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социаль- ных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций;

 установка на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению 

к материальным и духовным ценностям.

К концу начального образования в соответствии с данной ООП НОО 

младший школьник сможет иметь социальный опыт: 

– в ориентировке в окружающем пространстве и времени; 

– в проведении и организации культурного семейного досуга, досуга с 

друзьями, индивидуального культурного; 

– в получении ответов на возникающие у него вопросы об окружающем 

мире; 

– в осуществлении простейших трудовых (бытовых) дел; 

– в осуществлении ухода за своим телом по мере необходимости; 
– в культурном и безопасном поведении в окружающем мире; 

– в осуществлении учебной работы в школе и самостоятельной учебной 

работы. В соответствии с требованиями Стандарта структура планируемых 

метапред- метных и предметных результатов строится с учетом 

необходимости: 

 определения динамики картины развития обучающихся на основе 

выделе- ния достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы – зоны 



ближайше- го развития ребенка;

 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 уме- ний, являющихся подготовительными для данного 

предмета;

 выделения основных направлений оценочной деятельности – 

оценки ре- зультатов деятельности системы образования различного уровня, 

педагогов, обучающихся.

С этой целью в структуре планируемых метапредметных и предметных ре- 

зультатов выделяются 2 блока: 

 «Выпускник научится» 

 «Выпускник получит возможность научиться». 
В блок «Выпускник научится» включается система таких знаний и учебных 

дей- ствий, которая принципиально необходима для успешного обучения в 

начальной и основной школе и может быть освоена подавляющим 

большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую 

оценку. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня 

служит единственным основанием для положительного решения вопроса о 

возможности перехода на следующую ступень обучения. 

Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам блока 

«Вы- пускник получит возможность научиться», могут продемонстрировать 

только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации 

и способ- ностей. Задания такого рода включаются в контроль для того, 

чтобы предоста- вить возможность обучающимся продемонстрировать 

овладение более высоки- ми (по сравнению с базовым) уровнями достижений 

и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 

учащихся. При этом невыполне- ние обучающимися заданий, являющихся 

инструментарием, с помощью которых ведется оценка достижения 

планируемых результатов этой группы, не является препятствием для 

перехода на следующую ступень обучения. В ряде случаев учет достижения 

планируемых результатов этой группы ведется в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксируются посред- 

ством накопительной системы оценки (например, в форме портфеля достиже- 

ний) и учитываются при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов требует 

использо- вание таких педагогических технологий, которые основаны на 

дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

При получении начального общего образования устанавливаются 

планируемые результаты освоения: 

– междисциплинарной программы «Формирование универсальных 

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

«Формирование ИКТкомпетентности обучающихся»; 

– программ по всем учебным предметам. 



В данном разделе примерной основной образовательной программы 

приводятся планируемые результаты освоения всех обязательных учебных 

предметов при получении начального общего образования (за исключением 

родного языка, литературного чтения на родном языке и основ духовно-

нравственной культуры народов России). 

Планируемые предметные результаты освоения родного языка и родной 

литературы разрабатываются в соответствии с содержанием и особенностями 

изучения этих курсов учебно-методическими объединениями (УМО) 

субъектов Российской Федерации. 

 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий 

1.2.1.1. Сфера личностных универсальных учебных действий 

направлена на формирование внутренней позиции обучающегося, адекватной 

мотивации учеб- ной деятельности, ориентации на моральные нормы и их 

выполнение. Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы началь- ного общего образования отражают: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордо- сти за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этни- ческой и национальной принадлежности; формирование 

ценностей многонацио- нального российского общества; становление 

гуманистических и демократиче- ских ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

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

религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культу- ре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учеб- ной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нрав- ственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

лю- дей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных со- циальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мо- тивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к ма- териальным и духовным ценностям. 



Планируемые личностные результаты 

Самоопределение: 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию;

 внутренняя позиция школьника на основе 

положительного отно- шения к школе;

 принятие образа «хорошего ученика»;

 самостоятельность и личная ответственность за свои 

поступки, установка на здоровый образ жизни;

 экологическая культура: ценностное отношение к 

природному миру, готовность следовать нормам природоохранного, 

нерасточительного, здо- ровьесберегающего поведения;

 гражданская идентичность в форме осознания «Я» как 

граждани- на России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, 

народ и историю;

 осознание ответственности человека за общее 

благополучие;

 осознание своей этнической принадлежности;

 гуманистическое сознание;

 социальная компетентность как готовность к решению 

моральных дилемм, устойчивое следование в поведении социальным 

нормам;

 начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся 

мире.

Смыслообразование: 

 мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-

познавательная и внешняя);

 самооценка на основе критериев успешности учебной 

деятельности;

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве 

и разно- образии природы, народов, культур и религий;

 понимание чувств других людей и сопереживание им.

Нравственно-этическая ориентация: 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре 

других народов;

 навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать 

конфлик- ты и находить выходы из спорных ситуаций;

 эстетические потребности, ценности и чувства;

 этические чувства, прежде всего доброжелательность и 

эмоционально- нравственная отзывчивость;

 гуманистические и демократические ценности 

многонационального рос- сийского общества.

Таким образом, в части личностных УУД 
 



 УЧЕНИК НАУЧИТСЯ УЧЕНИК ПОЛУЧИТ ВОЗМОЖ- 

НОСТЬ НАУЧИТЬСЯ 

1класс - Оценивать жизненные ситуации 

(поступки людей) с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей: в 

предложенных ситуациях отмечать 

конкретные поступки, которые можно 

оценить как хорошие или плохие. 

-Объяснять с позиции 

общечеловеческих нравственных 

ценностей, почему конкретные поступки 

можно оценить как хорошие или плохие. 

-Самостоятельно определять и 

высказывать самые простые общие для 

всех людей правила поведения (основы 

общечеловеческих нравственных 

ценностей). 

-В предложенных ситуациях, опираясь на 

общие для всех простые правила 

поведения, делать выбор, какой 

поступок совершить. 

Самостоятельно определять и 

высказывать самые простые общие 

для всех людей правила поведения при 

общении и сотрудничестве (этические 

нормы общения и сотрудничества). 

В самостоятельно созданных ситу- 

ациях общения и сотрудничества, 

опираясь на общие для всех простые 

правила поведения, делать выбор, 

какой поступок совершить 

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 

Самостоятельно определять и 

высказывать самые простые общие 

для всех людей правила поведения при 

общении и сотрудничестве (этические 

нормы общения и сотрудничества). 
В самостоятельно созданных ситу- 

 на общие для всех простые правила 

поведения, самостоятельно делать 

выбор, какой поступок совершить. 

ациях общения и сотрудничества, 

опираясь на общие для всех простые 

правила поведения, делать выбор, 

какой поступок совершить 

3 класс Самостоятельно определять и 

высказывать самые простые общие для 

всех людей правила поведения при 

общении и сотрудничестве (этические 

нормы общения и сотрудничества). 

В самостоятельно созданных ситуа- 

циях общения и сотрудничества, опи- 

раясь на общие для всех простые пра- 

вила поведения, делать выбор, какой 

поступок совершить 

Самостоятельно определять и 

высказывать самые простые общие 

для всех людей правила поведения при 

общении и сотрудничестве (этические 

нормы общения и сотрудничества). 

В самостоятельно созданных ситу- 

ациях общения и сотрудничества, 

опираясь на общие для всех простые 

правила поведения, делать выбор, 

какой поступок совершить 



4 класс внутренняя позиция школьника на 

уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные 

моменты школьной действительности и 

принятия образца «хорошего учени- ка»; 

• широкая мотивационная основа 

учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и 

внешние мотивы; 

• учебно-познавательный интерес к но- 

вому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

• формирование умения оценивать 

причины успеха в учебной деятельно- 

сти, в том числе на самоанализ и само- 

контроль результата, 

• способность к самооценке на основе 

критериев успешности учебной дея- 

тельности; 

• основы гражданской идентичности 

личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, чувства со- 

причастности и гордости за свою Ро- 

дину, народ и историю, осознание от- 

ветственности человека за общее бла- 

гополучие, осознание своей этниче- ской 

принадлежности; 

• ориентация в нравственном содержа- 

нии и смысле как собственных поступ- 

ков, так и поступков окружающих лю- 

дей; 

• знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение, разви- тие 

морального сознания ; 

• развитие этических чувств — стыда, 

вины, совести как регуляторов мо- 

рального поведения; 

• эмпатия как понимание чувств дру- 

гих людей и сопереживание им; 
• установка на здоровый образ жизни; 

внутренней позиции обучающегося на 

уровне положительного отноше- ния к 

образовательному учрежде- нию, 

понимания необходимости уче- ния, 

выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебно- 

познавательной мотивации учения; 

• устойчивого учебно- 

познавательного интереса к новым 

общим способам решения задач; 

• адекватного понимания причин 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

• положительной адекватной диф- 

ференцированной самооценки на ос- 

нове критерия успешности реализа- 

ции социальной роли «хорошего уче- 

ника»; 

• компетентности в реализации ос- 

нов гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

• установки на здоровый образ жиз- 

ни и реализации еѐ в реальном пове- 

дении и поступках; 

• осознанных устойчивых эстетиче- 

ских предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу чело- 

веческой жизни; 

• эмпатии как осознанного понима- 

ния чувств других людей и сопере- 

живания им, выражающихся в по- 

ступках, направленных на помощь и 

обеспечение благополучия. 

 • основы экологической культуры: 

принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятель- 

ности нормам природоохранного, не- 

расточительного, здоровьесберегаю- 

щего поведения; 

• чувство прекрасного и эстетические 

чувства на основе знакомства с миро- вой 

и отечественной художественной 

культурой 

 

 

 



 
 

у выпускника Школы будут сформированы: выпускник Школы получит возможность 

для формирования: 

• внутренняя позиция на уровне положитель- 

ного отношения к Школе, ориентации на со- 

держательные моменты школьной действи- 

тельности и принятия образца «хорошего уче- 

ника»; 

• широкая мотивационная основа учебной дея- 

тельности, включающая социальные, учебно- 

познавательные и внешние мотивы; 

• учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу и способам решения но- вой 

задачи; 

• ориентация на понимание причин успеха в 

учебной деятельности, в том числе на самоана- 

лиз и самоконтроль результата, на анализ соот- 

ветствия результатов требованиям конкретной 

задачи, на понимание предложений и оценок 

учителей, товарищей, родителей и других лю- 

дей; 

• способность к самооценке на основе критери- 

ев успешности учебной деятельности; 

• основы гражданской идентичности личности в 

форме осознания «Я» как гражданина Рос- сии, 

чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю, осознание от- 

ветственности человека за общее благополу- чие, 

осознание своей этнической принадлеж- ности; 

• ориентация в нравственном содержании и 

смысле, как собственных поступков, так и по- 

ступков окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и ориента- 

ция на их выполнение; 

• развитие этических чувств — стыда, вины, 

совести как регуляторов морального поведе- ния; 

• понимание чувств других людей и сопережи- 

вание им; 

• установка на здоровый образ жизни; 

• основы экологической культуры: принятие 

ценности природного мира, готовность следо- 

вать в своей деятельности нормам природо- 

• внутренней позиции обучающегося на 

уровне положительного отношения к 

Школе, понимания необходимости уче- 

ния, выраженного в преобладании 

учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебно- 

познавательной мотивации учения; 

 устойчиво-познавательного ин- 

тереса к новым общим способам реше- 

ния задач; 

 адекватного понимания причин 

успешности/неуспешности учебной де- 

ятельности; 

• положительной адекватной диффе- 

ренцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации со- 

циальной роли «хорошего ученика»; 

• компетентности в реализации основ 

гражданской идентичности в поступ- 

ках и деятельности; 

• морального сознания на конвенцио- 

нальном уровне, способности к реше- нию 

моральных дилемм на основе учѐта 

позиций партнѐров в общении, ориен- 

тации на их мотивы и чувства, устой- 

чивое следование в поведении мораль- 

ным нормам и этическим требовани- ям; 

• установки на здоровый образ жизни и 

реализации еѐ в реальном поведении и 

поступках; 

• осознанных устойчивых эстетиче- 

ских предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу челове- 

ческой жизни; 

• осознанного понимания чувств других 

людей и сопереживания им, выражаю- 

щихся в поступках, направленных на 

охранного, нерасточительного, здоровьесбере- 

гающего поведения; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на 

основе знакомства с мировой и отечествен- ной 

художественной культурой 

помощь и обеспечение благополучия. 

 

1.2.1.2. Сфера регулятивных универсальных учебных действий 



направлена на овладение выпускниками всеми типами учебных действий, 

направленных на ор- ганизацию своей работы в Школе и вне еѐ, контроль и 

оценку свои действий, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение. 

Планируемые метапредметные результаты Регулятивные 

универсальные учебные действия 

Целеполагание: 

 формулировать и удерживать учебную задачу;

 преобразовывать практическую задачу в познавательную;

 ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с 

учителем.

Планирование: 

 применять установленные правила в планировании способа 

решения;

 выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации;

 определять последовательность промежуточных целей и 

соответствующих им действий с учетом конечного результата;

 составлять план и последовательность действий;

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции 

своей дея- тельности.

Осуществление учебных действий: 

 выполнять учебные действия в материализованной, 

гипермедийной, гром- коречевой и умственной формах;

 использовать речь для регуляции своего действия.

Прогнозирование: 

 предвосхищать результат;

 предвидеть уровень усвоения знаний, его временных 

характеристик;

 предвидеть возможности получения конкретного результата при 

решении задачи.

Контроль и самоконтроль: 

 сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с 

целью об- наружения отклонений и отличий от эталона;

 различать способ и результат действия;

 использовать установленные правила в контроле способа решения;

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;

 осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по 

результату и по способу действия.

Коррекция: 

 вносить необходимые коррективы в действие после его 

завершения на ос- нове его оценки и учѐта сделанных ошибок;

 адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, 



родителей и других людей по исправлению допущенных ошибок;



 вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата.

Оценка: 

 выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, 

опреде- лять качество и уровень усвоения;

 устанавливать соответствие полученного результата поставленной 

цели;

 соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и 

результата действия с требованиями конкретной задачи.

Саморегуляция: 

 концентрация воли для преодоления интеллектуальных 

затруднений и фи- зических препятствий;

 стабилизация эмоционального состояния для решения различных 

задач;

 активизация сил и энергии, к волевому усилию в ситуации 

мотивационно- го конфликта.

 

Таким образом, в части регулятивных УУД 
 

 УЧЕНИК НАУЧИТСЯ УЧЕНИК ПОЛУЧИТ ВОЗМОЖ- 

НОСТЬ НАУЧИТЬСЯ 

1класс Определять и формулировать цель 

деятельности на уроке с помощью 

учителя. 

Проговаривать последовательность 

действий на уроке. 

Учиться высказывать своѐ 

предположение (версию) на основе 

работы с иллюстрацией учебника. 

Учиться работать по предложенному 

учителем плану. 

Учиться отличать верно выполненное 

задание от неверного. Учиться 

совместно с учителем и другими 

учениками давать эмоцио- нальную 

оценку деятельности клас- са на 

уроке 

• в сотрудничестве с учителем ста- 

вить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую 

задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную иници- 

ативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выде- 

ленные учителем ориентиры дей- 

ствия в новом учебном материале; 

• самостоятельно адекватно оцени- 

вать правильность выполнения дей- 

ствия и вносить необходимые кор- 

рективы в исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце дей- ствия. 



2 класс 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 еѐ проверки (на 

основе продуктивных заданий в 

учебнике). 
Работая по предложенному плану, 

• в сотрудничестве с учителем ста- 

вить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую 

задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную иници- 

ативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выде- 

ленные учителем ориентиры дей- 

ствия в новом учебном материале; 

• самостоятельно адекватно оцени- 

вать правильность выполнения дей- 

ствия и вносить необходимые кор- 

рективы в исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце дей- ствия. 



 использовать необходимые сред- ства 

(учебник, простейшие приборы и 

инструменты 

 

3 класс Самостоятельно формулировать цели 

урока после предварительного 

обсуждения. 

Учиться совместно с учителем 

обнаруживать и формулировать 

учебную проблему. 

Составлять план решения проблемы 

(задачи) совместно с учителем. 

Работая по плану, сверять свои дей- 

ствия с целью и, при необходимо- сти, 

исправлять ошибки с помощью 

учителя 

В диалоге с учителем учиться выра- 

батывать критерии оценки и опре- 

делять степень успешности выпол- 

нения своей работы и работы всех, 

исходя из имеющихся критериев 

• в сотрудничестве с учителем ста- 

вить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую 

задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную иници- 

ативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выде- 

ленные учителем ориентиры дей- 

ствия в новом учебном материале; 

• самостоятельно адекватно оцени- 

вать правильность выполнения дей- 

ствия и вносить необходимые кор- 

рективы в исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце дей- ствия. 

4 класс • принимать и сохранять учебную 

задачу; 

• учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учеб- 

ном материале в сотрудничестве с 

учителем; 

• планировать свои действия в соот- 

ветствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации, в том числе 

во внутреннем плане; 

• учитывать установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения; 

• осуществлять итоговый и пошаго- 

вый контроль по результату; 

• оценивать правильность выполне- 

ния действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответ- 

ствия результатов требованиям 

данной задачи и задачной области; 

• адекватно воспринимать предло- 

жения и оценку учителей, товари- 

щей, родителей и других людей; 

• различать способ и результат дей- 

ствия; 

• в сотрудничестве с учителем ста- 

вить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую 

задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную иници- 

ативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выде- 

ленные учителем ориентиры дей- 

ствия в новом учебном материале; 

• самостоятельно адекватно оцени- 

вать правильность выполнения дей- 

ствия и вносить необходимые кор- 

рективы в исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце дей- ствия. 

 

1.2.1.3. Сфера познавательных универсальных учебных действий 

направлена на то, что выпускники Школы научатся воспринимать и 

анализировать сообще- ния 

и важнейшие их компоненты — тексты, использовать знаково-



символические средства, овладеют действием моделирования, спектром 

логических действий и операций, включая общие приѐмы решения задач. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Общеучебные: 

 самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель;

 использовать общие приѐмы решения задач;

 применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными 

законо- мерностями;

 ориентироваться в разнообразии способов решения задач;

 выбирать наиболее эффективные способы решения задач;

 осуществлять рефлексию способов и условий действий,

 контролировать и оценивать процесс и результат деятельности;

 ставить, формулировать и решать проблемы;

 самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении 

проблем различного характера;

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и 

письменной фор- ме, в том числе творческого и исследовательского 

характера;

 осуществлять смысловое чтение;

 выбирать вид чтения в зависимости от цели;

 узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей 

действи- тельности в соответствии с содержанием учебных предметов.

Знаково-символические: 
Информационные: 

 поиск и выделение необходимой информации из различных 

источников в разных формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема);

 сбор информации (извлечение необходимой информации из 

различных ис- точников; дополнение таблиц новыми данными;

 обработка информации (определение основной и второстепенной 

инфор- мации);

 запись, фиксация информации об окружающем мире, в том числе с 

помо- щью ИКТ, заполнение предложенных схем с опорой на прочитанный 

текст;

 анализ информации;

 передача информации (устным, письменным, цифровым 

способами);

 интерпретация информации (структурировать; переводить 

сплошной текст в таблицу, презентовать полученную информацию, в том 

числе с помощью ИКТ);

 применение и представление информации;

 оценка информации (критическая оценка, оценка достоверности).

Логические: 

 подведение под понятие на основе распознавания объектов, 



выделения существенных признаков;

 подведение под правило;

 анализ; синтез; сравнение; сериация;

 классификация по заданным критериям; установление аналогий;

 установление причинно-следственных связей;

 построение рассуждения; обобщение. Таким образом, в части 

познавательных УУД
 

 УЧЕНИК НАУЧИТСЯ УЧЕНИК ПОЛУЧИТ ВОЗМОЖ- 

  НОСТЬ НАУЧИТЬСЯ 

1класс Ориентироваться в своей системе 

знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя. 

Делать предварительный отбор 

источников информации: 

ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре). 

Добывать новые знания: находить 

ответы на вопросы, используя 

учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке. 

Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы в 

результате совместной работы всего 

класса. 

Перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и 

группировать предметы и их образы. 

Преобразовывать информацию из 

одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты, 

называть их тему. 

• создавать и преобразовывать мо- 

дели и схемы для решения задач; 

• осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной 

форме; 

• осуществлять выбор наиболее эф- 

фективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных усло- вий; 



2 класс 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 

предусмотрена специальная 

«энциклопедия внутри учебника»). 

Добывать новые знания: извлекать 

информацию, представленную в 

разных формах (текст, таблица, схема, 

иллюстрация и др.). 

Перерабатывать полученную ин- 

формацию: наблюдать и делать 

самостоятельные выводы 

• создавать и преобразовывать мо- 

дели и схемы для решения задач; 

• осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной 

форме; 

• осуществлять выбор наиболее эф- 

фективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных усло- вий; 

• осуществлять синтез как состав- 

ление целого из частей, самостоя- 

тельно достраивая и восполняя 

недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение и клас- 

сификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных 

логических операций; 

• строить логическое рассуждение, 

включающее установление причин- но-

следственных связей; 

• произвольно и осознанно владеть 

общими приѐмами решения задач. 

3 класс Ориентироваться в своей системе 

знаний: самостоятельно 

предполагать, какая информация 

нужна для решения учебной задачи в 

один шаг. 

Отбирать необходимые для решения 

учебной задачи источники 

информации среди предложенных 

• осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ре- 

сурсов библиотек и сети Интернет; 

• создавать и преобразовывать мо- 

дели и схемы для решения задач; 

• осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной 

форме; 



 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 

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. 

• осуществлять выбор наиболее эф- 

фективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных усло- вий; 

• осуществлять синтез как состав- 

ление целого из частей, самостоя- 

тельно достраивая и восполняя 

недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение и клас- 

сификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных 

логических операций; 

• строить логическое рассуждение, 

включающее установление причин- но-

следственных связей; 

• произвольно и осознанно владеть 

общими приѐмами решения задач. 



4 класс • осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учеб- 

ных заданий с использованием 

учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электрон- 

ные, цифровые), в открытом ин- 

формационном пространстве, в том 

числе контролируемом простран- стве 

Интернета; 

• осуществлять запись (фиксацию) 

выборочной информации об окру- 

жающем мире и о себе самом, в том 

числе с помощью инструментов ИКТ; 

• использовать знаково- 

символические средства, в том чис- ле 

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 несу- 

щественных признаков; 

• осуществлять синтез как составле- 

ние целого из частей; 
• проводить сравнение и классифи- 

• осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ре- 

сурсов библиотек и сети Интернет; 

• создавать и преобразовывать мо- 

дели и схемы для решения задач; 

• осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной 

форме; 

• осуществлять выбор наиболее эф- 

фективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных усло- вий; 

• осуществлять синтез как состав- 

ление целого из частей, самостоя- 

тельно достраивая и восполняя 

недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение и клас- 

сификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных 

логических операций; 

• строить логическое рассуждение, 

включающее установление причин- но-

следственных связей; 

• произвольно и осознанно владеть 

общими приѐмами решения задач. 



 кацию по заданным критериям; 
• устанавливать причинно- 

следственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

• строить рассуждения в форме свя- 

зи простых суждений 

об объекте, его строении, свойствах и 

связях; 

• осуществлять подведение под по- 

нятие на основе распознавания объ- 

ектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 

• владеть рядом общих приѐмов ре- 

шения задач. 

 

 

1.2.1.4. Сфера коммуникативных универсальных учебных действий 

направле- на на то, что выпускники Школы приобретут умения учитывать 

позицию собе- седника (партнѐра), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и коопера- цию с учителем и сверстниками, адекватно 

воспринимать и передавать инфор- мацию, отображать предметное 

содержание и условия деятельности в сообщени- ях, важнейшими 

компонентами которых являются тексты. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

инициативное сотрудничество: 

 ставить вопросы; обращаться за помощью; формулировать свои 

затрудне- ния;

 предлагать помощь и сотрудничество;

 проявлять активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач;

планирование учебного сотрудничества: 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельно- сти и сотрудничества с партнѐром;

 определять цели, функции участников, способы взаимодействия;

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятель- ности;

взаимодействие: 

 формулировать собственное мнение и позицию; задавать вопросы;

 строить понятные для партнѐра высказывания;

 строить монологичное высказывание;

 вести устный и письменный диалог в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; слушать 

собеседника;

управление коммуникацией: 

 определять общую цель и пути ее достижения;



 осуществлять взаимный контроль;

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих;

 оказывать в сотрудничестве взаимопомощь;

 аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями 

партнѐ- ров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельно- сти;

 прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных 

точек зрения;

 разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех 

участни- ков

 координировать и принимать различные позиции во 

взаимодействии;

 сопереживать чувствам других людей. Таким образом, в части 

коммуникативных УУД
 

 УЧЕНИК НАУЧИТСЯ УЧЕНИК ПОЛУЧИТ ВОЗМОЖ- 

НОСТЬ НАУЧИТЬСЯ 

1класс Донести свою позицию до других: 

оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне 

предложения или небольшого текста). 

Слушать и понимать речь других. 

Выразительно читать и пересказы- 

вать текст 

• задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной дея- 

тельности и сотрудничества с 

партнѐром; 

2 класс 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 

Совместно договариваться о правилах 

общения и поведения в школе и 

следовать им. 

Учиться выполнять различные роли в 

группе (лидера, исполнителя, кри- 

тика 

• учитывать разные мнения и инте- 

ресы и обосновывать собственную 

позицию; 

• понимать относительность мне- 

ний и подходов к решению проблемы; 

• с учѐтом целей коммуникации до- 

статочно точно, последовательно и 

полно передавать партнѐру необхо- 

димую информацию как ориентир для 

построения действия; 



3 класс Донести свою позицию до других: 

оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учѐтом своих 

учебных и жизненных речевых 

ситуаций. 

Донести свою позицию до других: 

высказывать свою точку зрения и 

пытаться еѐ обосновать, приводя 

аргументы. 

Слушать других, пытаться прини- 

мать другую точку зрения, быть го- 

товым изменить свою точку зрения 

Читать вслух и про себя тексты 

учебников и при этом: вести «диа- лог 

с автором» (прогнозировать бу- дущее 

чтение; ставить вопросы к тексту и 

искать ответы; проверять 

• учитывать и координировать в 

сотрудничестве позиции других лю- 

дей, отличные от собственной; 

• учитывать разные мнения и инте- 

ресы и обосновывать собственную 

позицию; 

• понимать относительность мне- 

ний и подходов к решению проблемы; 

• с учѐтом целей коммуникации до- 

статочно точно, последовательно и 

полно передавать партнѐру необхо- 

димую информацию как ориентир для 

построения действия; 

• задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной дея- 

тельности и сотрудничества с 

партнѐром; 



 себя); отделять новое от известного; 

выделять главное; составлять план 

Договариваться с людьми: выполняя 

различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи). 

Учиться уважительно относиться к 

позиции другого, пытаться догова- 

риваться 

• осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве не- 

обходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей дея- 

тельности; 

• адекватно использовать речевые 

средства для эффективного реше- 

ния разнообразных коммуникатив- ных 

задач. 

4 класс • допускать возможность существо- 

вания у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадаю- щих 

с его собственной, и ориенти- 

роваться на позицию партнѐра в 

общении и взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стре- 

миться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мне- 

ние и позицию; 

• договариваться и приходить к об- 

щему решению в совместной дея- 

тельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнѐ- 

ра; 

• использовать речь для регуляции 

своего действия; 

• адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, вла- 

деть диалогической формой речи. 

• учитывать и координировать в 

сотрудничестве позиции других лю- 

дей, отличные от собственной; 

• учитывать разные мнения и инте- 

ресы и обосновывать собственную 

позицию; 

• понимать относительность мне- 

ний и подходов к решению проблемы; 

• с учѐтом целей коммуникации до- 

статочно точно, последовательно и 

полно передавать партнѐру необхо- 

димую информацию как ориентир для 

построения действия; 

• задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной дея- 

тельности и сотрудничества с 

партнѐром; 

• осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве не- 

обходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей дея- 

тельности; 

• адекватно использовать речевые 

средства для эффективного реше- 

ния разнообразных коммуникатив- ных 

задач. 
 

 

1.2.2. Планируемые метапрепредметные результаты по всем 

учебным предметам 

1.2.2.1. Чтение. Работа с текстом 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени 

начального общего образования выпускники: 

овладеют способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятель- ности, поиска средств ее осуществления, освоят способы решения 

проблем твор- ческого и поискового характера; 

научатся планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответ- ствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата, 



понимать причины успе- ха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

научатся использовать знаково-символические средства представления 

инфор- мации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач, речевые средств и средства 

информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для 

решения коммуникативных и познавательных задач; 

использовать различные способы поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, ана- лиза, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с 

помощью клавиатуры, фиксиро- вать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое 

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

соблюдать нормы информационной избиратель- ности, этики и этикета; 

овладеют навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание 

в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

пись- менной формах; 

овладеют логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно- следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным поняти- ям; 

освоят начальные формы познавательной и личностной рефлексии, научатся 

слушать собеседника и вести диалог; быть готовым конструктивно разрешать 

конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества, 

признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку со- бытий; 

определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

рас- пределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаим- ный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное по- ведение и поведение окружающих; 

овладеют базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами, начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действи- тельности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответ- ствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; 

смогут научиться работать в материальной и информационной среде 

начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с со- держанием конкретного учебного предмета; 

формирование начального уровня культуры пользования словарями в 

системе универсальных учебных действий. 



 

 
Работа с текстом УЧЕНИК НАУЧИТСЯ УЧЕНИК ПОЛУЧИТ 

ВОЗМОЖНОСТЬ 
НАУЧИТЬСЯ 

поиск информа- 

ции и понима- 
ние прочитанно- 

• находить в тексте конкретные сведения, 

факты, заданные в явном виде; 
• определять тему и главную мысль текста; 

самостоятельно органи- 

зовывать поиск инфор- 
мации. Они приобретут 

го • делить тексты на смысловые части, со- 

ставлять план текста; 

• вычленять содержащиеся в тексте основ- 

ные события и 

устанавливать их последовательность; 

упорядочивать информацию по заданному 

основанию; 

• сравнивать между собой объекты, опи- 

санные в тексте, 

выделяя два три существенных признака; 

• понимать информацию, представленную в 

неявном виде (например, выделять об- щий 

признак группы элементов, характе- 

ризовать явление по его описанию; нахо- 

дить в тексте несколько примеров, доказы- 

вающих приведѐнное утверждение); 

• понимать информацию, представленную 

разными способами: словесно, в виде таб- 

лицы, схемы, диаграммы; 

• понимать текст, не только опираясь на 

содержащуюся в нѐм информацию, но и 

обращая внимание на жанр, структуру, вы- 

разительные средства текста; 

• использовать различные виды чтения: 

ознакомительное, 

изучающее, поисковое, выбирать нужный 

вид чтения в соответствии с целью чтения; 

• ориентироваться в соответствующих воз- 

расту словарях и справочниках. 

первичный опыт крити- 

ческого отношения к 

получаемой информа- 

ции, сопоставления еѐ с 

информацией из других 

источников и имею- 

щимся жизненным опы- 

том. 



поиск информа- 

ции и понима- ние 

прочитанно- го 

• находить в тексте конкретные сведения, 

факты, заданные в явном виде; 

• определять тему и главную мысль текста; 

• делить тексты на смысловые части, со- 

ставлять план текста; 

• вычленять содержащиеся в тексте основ- 

ные события и 

устанавливать их последовательность; 

упорядочивать информацию по заданному 

основанию; 

• сравнивать между собой объекты, опи- 

санные в тексте, 

выделяя два три существенных признака; 

• понимать информацию, представленную в 

неявном виде (например, выделять об- щий 

признак группы элементов, характе- 

ризовать явление по его описанию; нахо- 

дить в тексте несколько примеров, доказы- 

вающих приведѐнное утверждение); 

• понимать информацию, представленную 

разными способами: словесно, в виде таб- 

лицы, схемы, диаграммы; 

• понимать текст, не только опираясь на 

содержащуюся в нѐм информацию, но и 

обращая внимание на жанр, структуру, вы- 

разительные средства текста; 

• использовать фор- 

мальные элементы тек- 

ста (например, подзаго- 

ловки, сноски) для поис- ка 

нужной информации; 

• работать с несколь- 

кими источниками ин- 

формации; 

• сопоставлять инфор- 

мацию, полученную из 

нескольких источников. 

 • использовать различные виды чтения: 

ознакомительное, 

изучающее, поисковое, выбирать нужный 

вид чтения в соответствии с целью чтения; 

• ориентироваться в соответствующих воз- 

расту словарях и справочниках. 

 

преобразование и 

интерпретация 

информации 

• пересказывать текст подробно и сжато, 

устно и письменно; 

• соотносить факты с общей идеей текста, 

устанавливать простые связи, не высказан- 

ные в тексте напрямую; 

• формулировать несложные выводы, ос- 

новываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

• сопоставлять и обобщать содержащуюся в 

разных частях текста информацию; 

• составлять на основании текста неболь- 

шое монологическое высказывание, отве- чая 

на поставленный вопрос. 

• делать выписки из 

прочитанных текстов с 

учѐтом цели их даль- 

нейшего использования; 

• составлять небольшие 

письменные аннотации к 

тексту, отзывы о 

прочитанном. 



оценка инфор- 

мации 

• высказывать оценочные суждения и свою 

точку зрения о прочитанном тексте; 

• оценивать содержание, языковые особен- 

ности и структуру текста; определять ме- сто 

и роль иллюстративного ряда в тексте; 

• на основе имеющихся знаний, жизненно- 

го опыта подвергать сомнению достовер- 

ность прочитанного, обнаруживать недо- 

стоверность получаемых сведений, пробе- 

лы в информации и находить пути воспол- 

нения этих пробелов; 

• участвовать в учебном диалоге при об- 

суждении прочитанного или прослушанно- 

го текста. 

• сопоставлять различ- 

ные точки зрения; 

• соотносить позицию 

автора с собственной 

точкой зрения; 

• в процессе работы с 

одним или несколькими 

источниками выявлять 

достоверную (противо- 

речивую) информацию. 

1.2.1.1. Формирование ИКТкомпетентности 

обучающихся (метапредметные результаты) 
В результате изучения всех без исключения предметов на уровне 

начального общего образования начинается формирование навыков, 

необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном 

обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с информационными 

объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические 

изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, 

звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с 

помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно- 

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и 

эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных 

средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной 

познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при 

помощи средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в 

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

редактировать, сохранять и передавать медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации 

для решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; 

определять возможные источники ее получения; критически относиться к 

информации и к выбору источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в 

простых учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов 

для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у 

обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые 

универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что 

заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 



Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с 

компьютером Выпускник научится: 



– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приемы работы с компьютером 

и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические 

упражнения (минизарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной 

информации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод 

текста, запись звука, изображения, цифровых 

данных 

Выпускник научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных 

технических средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять 

полученную информацию, набирать небольшие тексты на родном языке; 

набирать короткие тексты на иностранном языке, использовать 

компьютерный перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения)на графическом 

планшете; 
– сканировать рисунки и тексты. 

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

Обработка и поиск информации Выпускник 

научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству 

результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители 

(флэш-карты); 

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс 

наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, 

используя инструменты ИКТ; 

– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях 

и экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие 

средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды 

в соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая 

редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, 

фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового 

редактора, использовать полуавтоматический орфографический контроль; 

использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

следовать основным правилам оформления текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых 

словарях и справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе 

поиска внутри компьютера; составлять список используемых 



информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

– заполнять учебные базы данных. 
Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать 
запросы при поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, 
интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически 
относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 
– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, 

редактировать, оформлять и сохранять их; 

– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов 

или последовательности слайдов с использованием иллюстраций, 

видеоизображения, звука, текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой 

аудиторией: создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную 

поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации; 

– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

– создавать простые изображения, пользуясь графическими 

возможностями компьютера; составлять новое изображение из готовых 

фрагментов (аппликация); 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательной организации; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; 

участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде, фиксировать ход и результаты 

общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– представлять данные; 

– создавать музыкальные произведения с использованием 

компьютера и музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых 

музыкальных фрагментов и 

«музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и 

организация Выпускник научится: 
– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно 

управляемых средах (создание простейших роботов); 

– определять последовательность выполнения действий, 

составлять инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, 

строить программы для компьютерного исполнителя с использованием 

конструкций последовательного выполнения и повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов 

внешнего 
мира. 



Выпускник получит возможность научиться: 
– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, 

своей собственной деятельности и деятельности группы, включая навыки 

роботехнического проектирования 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 

Планируемые результаты и содержание образовательной области 

«Филология» на уровне начального общего образования 

1.2.2.2. Русский язык. Родной язык 
 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся на ступени 

начально- го общего образования научатся осознавать язык как основное 

средство челове- ческого общения и явление национальной культуры, у них 

начнѐт формировать- ся позитивное эмоционально-ценностное отношение к 

русскому языку, стрем- ление к его грамотному использованию, русский 

язык станет для учеников осно- вой всего процесса обучения, средством 

развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 

способностей. В процессе изучения русского языка обучающиеся получат 

возможность реализовать в устном и письменном общении (в том числе с 

использованием средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении, 

научатся использовать язык с целью поиска необходимой ин- формации в 

различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начально- 

го общего образования, будет сформировано отношение к правильной устной 

и письменной речи как показателям общей культуры человека. Они 

получат начальные представления о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных 

языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи при 

составлении несложных устных монологических высказываний и 

письменных текстов. У них будут сформированы коммуника- тивные 

учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: ори- 

ентация на позицию партнѐра, учѐт различных мнений и координация 

различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному 

выражению собственно- го мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Ценностные ориентиры: 

Выпускник на ступени начального общего образования: 

получит первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосозна- ния; 

• научится осознавать правильную устную и письменную речь как 

показатель общей культуры и гражданской позиции человека, понимать, что 

язык представ- ляет собой явление национальной культуры и основное 

средство человеческого общения, осознавать значение русского языка как 



государственного языка Рос- сийской Федерации, языка межнационального 

общения;; 

• овладеет первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфо- эпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач; 

• сможет применять орфографические правила и правила постановки 

знаков препинания (в объѐме изученного) при записи собственных и 

предложенных текстов, овладеет умением проверять написанное, при работе 

с текстом на ком- пьютере сможет использовать полуавтоматический 

орфографический контроль, овладеет основными правилами оформления 

текста на компьютере; 

• получит первоначальные представления о системе и структуре 

русского и род- ного языков: познакомится с разделами изучения языка — 

фонетикой и графи- кой, лексикой, словообразованием (морфемикой), 

морфологией и синтаксисом; в объѐме содержания курса научится находить, 

характеризовать, сравнивать, клас- сифицировать такие языковые единицы, 

как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое 

предложение, что послужит основой для дальнейше- го формирования 

общеучебных, логических и познавательных универсальных учебных 

действий с языковыми единицами, научит использовать знания для ре- шения 

познавательных, практических и коммуникативных задач.. 

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

освоивших основную образовательную программу начального общего 

образова- ния, будет сформирован учебно-познавательный интерес к новому 

учебному ма- териалу по русскому языку и способам решения новой 

языковой задачи, что за- ложит основы успешной учебной деятельности при 

продолжении изучения курса русского языка на следующей ступени 

образования. 
 

Класс Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

1 класс - понимать, что наша речь состоит из В результате изучения русского языка к 



 предложений, различных по цели вы- 

сказывания (без терминологии) и 

эмоциональной окраске; 

- понимать способ оформления пред- 

ложений в устной речи (пауза, повы- 

шение и понижение голоса) и в пись- 

менной речи (прописная буква в начале 

предложения и знаки препи- нания в 

конце предложения); различать гласные 

и согласные звуки; звуки и буквы, их 

обозначающие; 

- понимать слогообразующую роль 

гласного звука в слове; 

- делить слова на слоги и для перено- 

са; 

- различать ударные й безударные 

звуки в слове; звонкие и глухие со- 

гласные; парные и непарные по звон- 

кости и глухости согласные; твердые и 

мягкие согласные; только мягкие, 

только твердые согласные; количе- ство 

звуков и букв в словах типа мел, мель, 

яма, ель; 

обозначать мягкость согласных зву- ков 

на письме. 

детинау4чатся использовать приобре- 

тенные знания и познавательный опыт в 

практической деятельности и повседнев- 

ной жизни для: 

передачи в устной речи эмоциональной 

окраски предложение и выбора интона- 

ции, соответствующей речевой ситуа- ции; 

соблюдения орфоэпических норм; 

оформления на письме предложений, 

различных по цели высказывания и эмо- 

циональной окраске правильного упо- 

требления 

знака препинания в конце предложения 

(точка, вопросительный знак, восклица- 

тельный знак), правильного употребле- 

ния прописной буквы в начале предло- 

жения; 

деления слов на слоги и для переноса; 

определения ударного слога в слове; 

использования прописной буквы в име- 

нах собственных; 

написания слов с сочетаниями жи—ши, 

ча—ща, чу-щу; 

обозначения в словах мягкости соглас- 

ных звуков на письме; 

правильного написания слов типа пень, 

яма; 

правописания слов с непроверяемыми 

орфограммами; 

четкого, без искажений написания 

строчных и прописных букв, соедине- ний, 

слов; 

правильного списывания слов и предло- 

жений, написанных печатным и руко- 

писным шрифтом; 

письма под диктовку текстов (15—17 

слов) с известными орфограммами; 

устного составления текста из 3—5 

предложений, разных по цели высказы- 

вания, на определенную тему 



2 класс - понимать — предложение — это 

основная единица речи; 

- понимать термины «повествова- 

тельные предложения», «вопро- 

сительные предложения», «побуди- 

тельные предложения»; грам- 

матические особенности предложе- 

ний, различных по цели вы- 

сказывания; 

различать предложения по интонации 

(восклицательные, невосклицатель- 

ные, вопросительные); 

оформлять предложения в устной и 

письменной речи (интонация, пауза, 

знаки препинания: точка, вопроси- 

В результате изучения русского языка к 

дети научатся использовать приобре- 

тенные знания и познавательный опыт в 

практической деятельности и повседнев- 

ной жизни для: 

выразительности, грамматической пра- 

вильности речи учащихся, развития их 

активного словаря; 

доставления предложений на заданную 

тему; 

употребления в устной и письменной речи 

предложений, различных по цели 

высказывания и интонации; оформления 

предложений и текстов в устной и 

письменной ( интонация, знаки 



 тельный и восклицательный знаки); 

различать признаки текста и типы 

текстов (повествование, описание); 

различать главные члены предложе- 

ния, 

понимать—слова в предложении свя- 

заны по смыслу, но и форме; различать 

словосочетание и предло- жение; 

понимать лексическое и грамматиче- 

ское значение (вопрос) имени суще- 

ствительного, имени прилагательно- 

го» глагола; 

понимать особенности употребления в 

предложении имени существитель- 

ного, прилагательного, глагола, пред- 

лога; 

понимать термины «корень слова», 

«однокоренные слова», «разные фор- 

мы слова»; 

различать слабую и сильную позиции 

гласных и согласных в корне слова (без 

терминологии); 

использовать способы проверки обо- 

значения на письме гласных и со- 

гласных звуков в слабой позиции в 

корне слова; 

давать фонетическую характеристику 

гласных и согласных 

звуков; 

понимать назначение букв Е, Ё, Ю, Я; 

различать деление слов на слоги и для 

переноса; 

понимать влияние ударения на смысл 

слова; 

различать звуки [и] и [й'] и буквы, их 

обозначающие; 

различать парные и непарные соглас- 

ные по звонкости и глухости, по 

твердости и мягкости; обозначать 

мягкость согласных на письме; 

понимать роль разделительного мяг- 

кого знака в слове; верно употреблять 

прописную букву 

препинания); 
самостоятельного составления или вос- 

произведения и записи небольших тек- 

стов (описание, повествование, письмо 

другу с элементами описания и повест- 

вования, поздравление) по вопросам, 

плану, иллюстрации (сюжетным иллю- 

страциям); орфографической грамотно- 

сти речи учащихся; 

проверки обозначения на письме без- 

ударных гласных и парных согласных в 

корне слова изменением числа и подбо- 

ром однокоренных слов; 

деления слов на слоги для переноса слов. 

правильного написания слов с буквой Й; 

обозначения мягкости согласных на 

письме; 

Написания слов с гласными и согласны- 

ми орфограммами в слове, с раздели- 

тельным мягким знаком; 

употребления прописной буквы в име- нах 

собственник; 

работы со словарем (использование ал- 

фавита); 

каллиграфически правильного списыва- 

ния слов, предложений текстов без про- 

пусков, вставок, искажений букв; письма 

под диктовку текстов (40—45 слов) с 

изученными орфограммами и 

пунктограммами. 



3 класс различать главные и второстепенные 

члены предложения; различать рас- 

пространенные и нераспространен- ные 

предложения 

различать значимые части слова: ко- 

рень, приставку, суффикс, окончание; 

различать однокоренные слова и 

разные формы одного и того же сло- ва; 

характеризовать чередование соглас- 

ных и светлые гласные слове; понимать 

особенности употребления 

В результате изучения русского языка в 3 

классе дети учатся использовать при- 

обретенные знания и познавательный 

опыт в практической деятельности и по- 

вседневной жизни- для: 

активного употребления в устной к 

письменной речи (в самостоятельных 

высказываниях) предложений, различ- 

ных по составу (распространенных, не- 

распространенных), эмоциональной 

окраске (восклицательных, невосклица- 

тельных); правильного интонационного 

 разделительных мягкого и твердого 

знаков; различать приставки и пред- 

логи; 

характеризовать имена существи- 

тельные, имена прилагательные, гла- 

голы по их лексико-грамматическим 

признакам 

оформления устных высказываний и 

расстановки знаков препинания на письме; 

усиления эмоциональной и смысловой 

выразительности и точности 

самостоятельных высказываний с ис- 

пользованием слов с различными суф- 

фиксами и приставками; орфографиче- 

ской грамотности; применения способов 

проверки и правописания слов с без- 

ударными гласными, парными, непроиз- 

носимыми, двойными согласными, с 

суффиксами -ик, -ек, с изученными при- 

ставками; правописания сложных слов и 

глаголов с не; написания слов с непро- 

веряемыми орфограммами; 

письма под диктовку текстов (55—60 слов) 

с изученными орфограммами и 

пунктограммами. 



4 класс • различать звуки и буквы; 
• характеризовать звуки русского и 

родного языков: гласные удар- 

ные/безударные; согласные твѐр- 

дые/мягкие, парные/непарные твѐр- дые 

и мягкие; согласные звон- кие/глухие, 

парные/непарные звонкие и глухие; 

• знать последовательность букв в 

русском алфавите, пользоваться ал- 

фавитом для упорядочивания слов и 

поиска нужной информации. 

• соблюдать нормы русского литера- 

турного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в 

речи собеседников (в объѐме пред- 

ставленного в учебнике материала); 

• находить при сомнении в правиль- 

ности постановки ударения или про- 

изношения слова ответ самостоятель- 

но (по словарю учебника) либо обра- 

щаться за помощью (к учителю, ро- 

дителям и др.) 

• различать изменяемые и неизменя- 

емые слова; 

• различать родственные (однокорен- 

ные) слова и формы слова; 

• находить в словах окончание, ко- 

рень, приставку, суффикс. 

• выявлять слова, значение которых 

требует уточнения; 

• определять значение слова по тек- 

сту или уточнять с помощью толко- 

вого словаря. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• подбирать синонимы для устране- 

ния повторов в тексте; 

научиться проводить фонетико- 

графический (звуко-буквенный) разбор 

слова самостоятельно по предложенно- му 

в учебнике алгоритму, 

оценивать правильность проведения фо- 

нетико-графического (звуко-буквенного) 

разбора слов. 

 

• соблюдать нормы русского литератур- 

ного языка в собственной речи и оцени- 

вать соблюдение этих норм в речи собе- 

седников (в объѐме представленного в 

учебнике материала); 

• находить при сомнении в правильности 

постановки ударения или произношения 

слова ответ самостоятельно (по словарю 

учебника) либо обращаться за помощью (к 

учителю, родителям и др. 

разбирать по составу слова с однозначно 

выделяемыми морфемами в соответ- ствии 

с предложенным в учебнике алго- ритмом, 

оценивать правильность прове- дения 

разбора слова по составу 

• проводить морфологический разбор 

имѐн существительных, имѐн прилага- 

тельных, глаголов по предложенному в 

учебнике алгоритму; оценивать пра- 

вильность проведения морфологическо- го 

разбора; 

• находить в тексте такие части речи, как 

личные местоимения и наречия, предло- 

ги вместе с существительными и лич- 

ными местоимениями, к которым они 

относятся, союзы и, а, но, частицу не при 

глаголах. 

• различать второстепенные члены пред- 

ложения — определения, дополнения, 

обстоятельства; 



 • подбирать антонимы для точной ха- 

рактеристики предметов при их срав- 

нении; 

• различать употребление в тексте 

слов в прямом и переносном значе- нии 

(простые случаи); 

• оценивать уместность использова- 

ния слов в тексте; 

• выбирать слова из ряда предложен- 

ных для успешного решения комму- 

никативной задачи 

• определять грамматические призна- 

ки имѐн существительных — род, 

число, падеж, склонение; 

• определять грамматические призна- 

ки имѐн прилагательных — род, чис- 

ло, падеж; 

• определять грамматические призна- 

ки глаголов — число, время, род (в 

прошедшем времени), лицо (в насто- 

ящем и будущем времени), спряже- ние 

• различать предложение, словосоче- 

тание, слово; 

• устанавливать при помощи смысло- 

вых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

• классифицировать предложения по 

цели высказывания, находить повест- 

вовательные, побудительные, вопро- 

сительные предложения; 

• определять восклицатель- 

ную/невосклицательную интонацию 

предложения; 

• находить главные и второстепенные 

(без деления на виды) члены предло- 

жения; 

• выделять предложения с однород- 

ными членами 

• выполнять в соответствии с предло- 

женным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам пред- 

ложения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора; 

• различать простые и сложные предло- 

жения. 

 

• осознавать место возможного возник- 

новения орфографической ошибки; 

• подбирать примеры с определѐнной 

орфограммой; 

• при составлении собственных текстов 

перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуа- 

ционных ошибок; 

• при работе над ошибками осознавать 

причины появления ошибки и опреде- 

лять способы действий, помогающих 

предотвратить еѐ в последующих пись- 

менных работах. 

 

• создавать тексты по предложенному 

заголовку; 

• подробно или выборочно пересказы- 

вать текст; 

• пересказывать текст от другого лица; 

• составлять устный рассказ на опреде- 

лѐнную тему с использованием разных 

типов речи: описание, повествование, 

рассуждение; 

• анализировать и корректировать тек- 

сты с нарушенным порядком предложе- 

ний, находить в тексте смысловые про- 

пуски; 

• корректировать тексты, в которых до- 

пущены нарушения культуры речи; 

• анализировать последовательность 

собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотно- 

сить их с разработанным алгоритмом; 

оценивать правильность выполнения 

учебной задачи: соотносить собствен- ный 

текст с исходным (для изложений) и с 

назначением, задачами, условиями 

общения (для самостоятельно создавае- 

мых текстов); 

• соблюдать нормы речевого взаимодей- 

ствия при интерактивном общении (sms- 

сообщения, электронная почта, Интер- нет 

и другие виды и способы связи 

Раздел «Фонетика и графика» Выпускник 



научится: 
– различать звуки и буквы; 

– характеризовать звуки русского языка: гласные 

ударные/безударные; согласные твердые/мягкие, парные/непарные твердые и 

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

– пользоваться русским алфавитом на основе знания 

последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска 

необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским 
алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для 
упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных 
словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 
Выпускник получит возможность научиться: 

– соблюдать нормы русского и родного литературного языка в 

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

объеме представленного в учебнике материала); 

– находить при сомнении в правильности постановки ударения 

или произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) 

либо обращаться за помощью к учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» Выпускник 

научится: 

– различать изменяемые и неизменяемые слова; 

– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 
– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами 

окончание, корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться 

– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с 

предложенным учебником алгоритмом, оценивать правильность его 

выполнения; 

– использовать результаты выполненного морфемного

 анализа для решения орфографических и/или речевых 

задач. 

Раздел «Лексика» Выпускник научится: 

– выявлять слова, значение которых требует уточнения; 
– определять значение слова по тексту или уточнять с

 помощью толкового словаря 

– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– подбирать антонимы для точной характеристики предметов 

при их сравнении; 



– различать употребление в тексте слов в прямом и переносном 

значении (простые случаи); 

– оценивать уместность использования слов в тексте; 

– выбирать слова из ряда предложенных для успешного

 решения коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» Выпускник научится: 

– распознавать грамматические признаки слов; 

– с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на 

какие вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к определенной 

группе основных частей речи (имена существительные, имена 

прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проводить морфологический разбор имен существительных, 

имен прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; 

оценивать правильность проведения морфологического разбора; 

– находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и 

наречия, предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к 

которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» Выпускник научится: 

– различать предложение, словосочетание, слово; 
– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между 

словами в словосочетании и предложении; 

– классифицировать предложения по цели высказывания,

 находить повествовательные/побудительные/вопросительные 

предложения; 

– определять восклицательную/невосклицательную

 интонацию предложения; 

– находить главные и второстепенные (без деления на виды) 

члены предложения; 

– выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– различать второстепенные члены предложения —определения, 

дополнения, обстоятельства; 

– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике 

алгоритмом разбор простого предложения (по членам предложения, 

синтаксический), оценивать правильность разбора; 

– различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и 

пунктуация» Выпускник научится: 

– применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

– определять (уточнять) написание слова по орфографическому 

словарю учебника; 



– безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов; 

– писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в 

соответствии с изученными правилами правописания; 



– проверять собственный и предложенный текст, находить и 

исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать место возможного возникновения орфографической 

ошибки; 

– подбирать примеры с определенной орфограммой; 
– при составлении собственных текстов перефразировать 

записываемое, чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

– при работе над ошибками осознавать причины появления 

ошибки и определять способы действий, помогающие предотвратить ее в 

последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

– оценивать   правильность   (уместность)   выбора   

языковых и   неязыковых   средств   устного   общения   на   

уроке,   в   школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми 

разного возраста; 

– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и 

правила устного общения (умение слышать, реагировать на реплики, 

поддерживать разговор); 

– выражать собственное мнение и аргументировать его; 

– самостоятельно озаглавливать текст; 

– составлять план текста; 
– сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– создавать тексты по предложенному заголовку; 

– подробно или выборочно пересказывать текст; 

– пересказывать текст от другого лица; 
– составлять устный рассказ на определенную тему с 

использованием разных типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

– корректировать тексты, в которых допущены нарушения 

культуры речи; 
– анализировать последовательность собственных действий при 

работе над изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным 

алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи: 

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

задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном 

общении (smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и 

способы связи). 
 



1.2.2.3. Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке 

Ценностные ориентиры: 

В результате изучения курса выпускник начальной школы осознает 

значимость чтения для своего дальнейшего личного развития и для 

успешного обучения по другим предметам. У него будет формироваться 

потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого 

себя, представления о мире, рос- сийской истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности. 

Младший школьник будет учиться полноценно воспринимать 

художественную литературу как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций, 

эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и 

уважать мнение собеседника. 

Он получит возможность познакомиться с культурно-историческим 

наследием России и общечеловеческими ценностями и воспринимать 

художественное про- изведение как особый вид искусства, соотносить его с 

другими видами искус- ства. 

Младший школьник полюбит чтение художественных произведений, 

которые помогут ему сформировать собственную позицию в жизни, 

расширят кругозор. 

Выпускник начальной школы приобретет первичные умения работы с 

учебной и научно-популярной литературой, использовать разные виды 

чтения (ознакоми- тельное, изучающее, выборочное, поисковое); умение 

осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных 

текстов, участвовать в их обсуж- дении, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев, будет находить и использовать информацию для 

практической работы. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к 

даль- нейшему обучению, достигнут необходимый уровень читательской 

компетент- ности, общего речевого развития, то есть овладение техникой 

чтения вслух и про себя, сформированы универсальные действия, 

отражающие учебную самостоя- тельность и познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приемами понимания прочитанного 

и прослушанного произведения, элементарными приемами интерпретации, 

анали- за и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий. 

Научатся самостоятельно выбирать интересующую их литературу, 

пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как грамотного 

читателя, способного к творческой деятельности. 

Они научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении 

прослушанно- го (прочитанного) произведения. Они будут составлять 

несложные монологиче- ские высказывания о произведении (героях, 

событиях), устно передавать содер- жание текста по плану, составлять 



небольшие тексты повествовательного харак- тера с элементами рассуждения 

и описания. 

Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные 

произве- дения. Они получат возможность научиться выступать перед 

знакомой аудито- рией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими 

сообщениями, исполь- зуя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники научатся приемам поиска нужной информации, овладеют алго- 

ритмами основных учебных действий по анализу и интерпретации 

художествен- ных произведений (деление текста на части, составление плана, 

нахождение средств художественной выразительности и др.), научатся 

высказывать и пояс- 

нять свою точку зрения, познакомятся с правилами и способами 

взаимодействия с окружающим миром, получат представления о правилах и 

нормах поведения, принятых в обществе. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на 

практиче- ском уровне осознают значимость работы в группе и освоят 

правила групповой работы. 
 

Класс Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

1 класс читать текст «про себя» и понимать 

прочитанное; 

находить в тексте слова и словосоче- 

тания, необходимых для подтвержде- 

ния собственного понимания и 

оценки; 

определять настроение (тональность) 

художественного произведения; 

слушать сложные произведения в 

исполнении учителя. 

читать дидактический текст, используя 

чтецкую партитуру (выделенные ключе- 

вые слова и расставленные паузы); читать 

выразительно вслух незнакомый 

несложный текст целыми словами, ори- 

ентируясь на знаки ударения (темп чте- 

ния 30-40 слов в минуту); 

читать текст по ролям народных и ав- 

торских произведений; 

оценивать чтение других и собственное 

чтение в соответствии с критериями 

выразительного чтения текста. 



2 класс выразительно читать прозаические (55-

60 слов в минуту) и стихотворные 

текстов; 

давать критическую оценку детского 

чтения. 

вычитывать характер героя в поба- 

сенках; 

вычитывать характер героя, точки 

зрения героя, рассказчика, автора в 

эпических текстах; 

вычитывать настроения героя в лири- 

ческих текстах; 

 

выражать точки зрения, настроения, 

внутреннего мира героя в индивиду- 

альных сочинениях; 

выражать свою точку зрения на зна- 

чимые для второклассников жизнен- 

ные явления в индивидуальных 

письменных сочинениях; 

иметь представление о типах рас- 

сказчиков (рассказчик-герой и рас- 

сказчик-повествователь в эпосе); иметь 

представление о точке зрения 

 

3 -4 

класс 

• осознавать значимость чтения для 

дальнейшего обучения, понимать цель 

чтения (удовлетворение чита- 

тельского интереса и приобретение 

опыта чтения, поиск фактов и сужде- 

ний, аргументации, иной информа- 

ции); 

• осознанно воспринимать (при чте- 

нии вслух и про себя, при прослуши- 

• воспринимать художественную лите- 

ратуру как вид искусства; 

• осмысливать эстетические и нрав- 

ственные ценности художественного 

текста и высказывать собственное суж- 

дение; 

• осознанно выбирать виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, выбо- 

рочное, поисковое) в зависимости от це- 



 вании) содержание различных видов 

текстов, выявлять их специфику (ху- 

дожественный, научно-популярный, 

учебный, справочный), определять 

главную мысль и героев произведе- 

ния, отвечать на вопросы по содер- 

жанию произведения, определять по- 

следовательность событий, задавать 

вопросы по услышанному или прочи- 

танному учебному, научно- 

популярному и художественному 

тексту; 

• оформлять свою мысль в монологи- 

ческое речевое высказывание не- 

большого объема (повествование, 

описание, рассуждение) с опорой на 

авторский текст, по предложенной теме 

или отвечая на вопрос; 

• вести диалог в различных учебных и 

бытовых ситуациях общения, соблю- 

дая правила речевого этикета, участ- 

вовать в диалоге при обсуждении 

прослушанного/прочитанного произ- 

ведения; 

• работать со словом (распознавать 

прямое и переносное значение слова, 

его многозначность), целенаправлен- но 

пополнять свой активный словар- ный 

запас; 

• читать (вслух и про себя) со скоро- 

стью, позволяющей осознавать (по- 

нимать) смысл прочитанного; 

• читать осознанно и выразительно 

доступные по объему произведения; 

• ориентироваться в нравственном 

содержании прочитанного, осозна- вать 

сущность поведения героев, са- 

мостоятельно делать выводы, соотно- 

сить поступки героев с нравственны- 

ми нормами; 

• ориентироваться в специфике науч- 

но-популярного и учебного текста и 

использовать полученную информа- 

цию в практической деятельности; 

• использовать простейшие приемы 

анализа различных видов текстов: 

устанавливать причинно- следственные 

связи и определять главную мысль 

произведения; делить текст на части, 

озаглавливать их; со- ставлять простой 

план; находить раз- личные средства 

выразительности (сравнение, 

ли чтения; 
• определять авторскую позицию и вы- 

сказывать свое отношение к герою и его 

поступкам; 

• доказывать и подтверждать фактами (из 

текста) собственное суждение; 

• на практическом уровне овладеть не- 

которыми видами письменной речи (по- 

вествование — создание текста по ана- 

логии, рассуждение — письменный от- вет 

на вопрос, описание — характери- стика 

героя); 

• писать отзыв о прочитанной книге; 

• работать с тематическим каталогом; 

• работать с детской периодикой 

 

• творчески пересказывать текст (от ли- 

ца героя, от автора), дополнять текст; 

• создавать иллюстрации, диафильм по 

содержанию произведения; 

• работать в группе, создавая инсцени- 

ровки по произведению, сценарии, про- 

екты; 

• способам написания изложения. 

• сравнивать, сопоставлять, делать эле- 

ментарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих по- 

нятий (фольклорная и авторская литера- 

тура, структура текста, герой, автор) и 

средств художественной выразительно- 

сти (сравнение, олицетворение, метафо- 

ра); 

• определять позиции героев и автора 

художественного текста; 

• создавать прозаический или поэтиче- 

ский текст по аналогии на основе автор- 

ского текста, используя средства худо- 

жественной выразительности (в том числе 

из текста). 



олицетворение, метафо- ра), 

определяющие отношение автора к 

герою, событию; 

использовать различные формы ин- 

терпретации содержания текстов: ин- 

тегрировать содержащиеся в разных 

частях текста детали сообщения; 

устанавливать связи, не высказанные в 

тексте напрямую; объяснять (пояс- 

нять) их, соотнося с общей идеей и 

содержанием текста; формулировать, 

основываясь на тексте, простые вы- 

воды; понимать текст, опираясь не 

только на содержащуюся в нем ин- 

формацию, но и на жанр, структуру, 

язык; 

• передавать содержание прочитанно- 

го или прослушанного с учетом спе- 

цифики научно-популярного, учебно- го 

и художественного текстов; пере- 

давать содержание текста в виде пе- 

ресказа (полного или выборочного); 

• коллективно обсуждать прочитан- 

ное, доказывать собственное мнение, 

опираясь на текст или собственный 

опыт; 

• ориентироваться в книге по назва- 

нию, оглавлению, отличать сборник 

произведений от авторской книги, 

самостоятельно и целенаправленно 

осуществлять выбор книги в библио- 

теке по заданной тематике, по соб- 

ственному желанию; 

• составлять краткую аннотацию (ав- 

тор, название, тема книги, рекомен- 

дации к чтению) на литературное 

произведение по заданному образцу; 

• самостоятельно пользоваться алфа- 

витным каталогом, соответствующи- ми 

возрасту словарями и справочной 

литературой. 

• читать по ролям литературное про- 

изведение; 

• использовать различные способы 

работы с деформированным текстом 

(устанавливать причинно- 

следственные связи, последователь- 

ность событий, этапность в выполне- 

нии действий; давать характеристику 

героя; составлять текст на основе 

плана); 

• создавать собственный текст на ос- 



нове художественного произведения, 

репродукций картин художников, по 

серии иллюстраций к произведению 

или на основе личного опыта 

• сравнивать, сопоставлять, делать 

элементарный анализ различных тек- 

стов, выделяя два-три существенных 

признака;  

• отличать прозаический текст от по- 

этического; 
• распознавать особенности построе- 
ния фольклорных форм (сказки, за- 
гадки, пословицы). 



К завершению обучения на уровне начального общего образования будет 

обеспечена готовность детей к дальнейшему обучению, достигнут 



необходимый уровень читательской компетентности (чтение и понимание 

текста), речевого развития, сформированы универсальные действия, 

отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного 

и прослушанного произведения, элементарными приёмами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую их литературу, 

пользоваться словарями и справочниками, включая компьютерные, осознают 

себя как грамотных читателей, способных к творческой деятельности. 

Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных 

ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в диалоге при 

обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут 

составлять несложные монологические высказывания о произведении 

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

небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассужденияи 

описания. 

Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные 

произведения. Они получат возможность научиться выступать перед 

знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими 

сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, аудио - и 

видеоиллюстрации, видеосюжеты и анимации и др.). 

 
Выпускники научатся приёмам поиска нужной информации, овладеют 

алгоритмами основных учебных действий по анализу и интерпретации 

художественных произведений (деление текста на части, составление плана, 

нахождение средств художественной выразительности и др.), научатся 

высказывать и пояснять свою точку зрения, познакомятся с правилами и 

способами взаимодействия с окружающим миром, получат представления о 

правилах и нормах поведения, принятых в обществе. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности (в том 

числе с использованием средств телекоммуникации), на практическом 

уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой 

работы. 

Выпускник овладеет техникой чтения не менее 100 слов в минуту при чтении 

вслух). 

Выпускники научатся декламировать стихотворные произведения (в том 

числе и произведения алтайских авторов). 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 
• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать 
цель чтения (удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта 



чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации); 

• осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при 
прослушивании) содержание различных видов текстов, выявлять их 
специфику (художественный, научно-популярный, учебный, справочный), 
определять главную мысль и героев произведения, отвечать на вопросы по 
содержанию произведения, определять последовательность событий, 
задавать вопросы по услышанному или прочитанному учебному, научно- 
популярному и художественному тексту; 

• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание 
небольшого объёма (повествование, описание, рассуждение) с опорой на 
авторский текст, по предложенной теме или при ответе на вопрос; 

• вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, 
соблюдая правила речевого этикета; участвовать в диалоге при обсуждении 
прослушанного/прочитанного произведения; 

• работать со словом (распознавать прямое и переносное значение 
слова, его многозначность, определять значение слова по контексту), 
целенаправленно пополнять свой активный словарный запас; 

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

• читать осознанно и выразительно доступные по объёму 

произведения; 

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, 
осознавать сущность поведения героев, самостоятельно делать выводы, 
соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

• ориентироваться в построении научно-популярного и учебного 
текста и использовать полученную информацию в практической 
деятельности; 

• использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: 
устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль 
произведения; делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой 
план; находить различные средства выразительности (сравнение, 
олицетворение, метафора), определяющие отношение автора к герою, 
событию; 

• использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 
интегрировать содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; 
устанавливать связи, не высказанные в тексте напрямую, объяснять 
(пояснять) их, соотнося с общей идеей и содержанием текста; 
формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, 
опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 
структуру, язык; 

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом 
специфики научно - популярного, учебного и художественного текстов; 
передавать содержание текста в виде пересказа (полного или выборочного); 

• коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное 
мнение, опираясь на текст или собственный опыт; 



• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать 
сборник произведений от авторской книги, самостоятельно и 
целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной 
тематике, по собственному желанию; 

• составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, 

рекомендации к чтению) литературного произведения по заданному образцу; 

• самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, 
соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

• осмысливать эстетические и нравственные ценности 
художественного текста и высказывать собственное суждение; 

• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, 
выборочное, поисковое) в зависимости от цели чтения; 

• определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к 
герою и его поступкам; 

• доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное 

суждение; 

• на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной 
речи (повествование — создание текста по аналогии, рассуждение — 
письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героя); 

• писать отзыв о прочитанной книге; 

• работать с тематическим каталогом; 

• работать с детской периодикой. 

Творческая деятельность Выпускник научится: 

• читать по ролям литературное произведение; 

• использовать различные способы работы с деформированным 
текстом (устанавливать причинно-следственные связи, последовательность 
событий, этапность в выполнении действий; давать последовательную 
характеристику героя; составлять текст на основе плана); 

• создавать собственный текст на основе художественного 
произведения, репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 
произведению или на основе личного опыта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

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



• способам написания изложения. 
 

Литературоведческая пропедевтика (только для 

художественных текстов) 

Выпускник научится: 

• распознавать некоторые отличительные особенности художественных 

произведений (на примерах художественных образов и средств 

художественной выразительности); 

• отличать на практическом уровне прозаический текст от 
стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

• различать художественные произведения разных жанров (рассказ, 
басня, сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих произведений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 
• воспринимать художественную литературу как вид искусства, 
приводить примеры проявления художественного вымысла в произведениях; 

• находить средства художественной выразительности (метафора, 
эпитет); 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных 
текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и 
авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств 
художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора); 

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

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

Творческая деятельность (только для 

художественных текстов)Выпускник научится: 

• создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и 

загадки; 

• восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание 
или пополняя его событиям составлять устный рассказ по репродукциям 
картинхудожников и/или на основе личного опыта; 

• составлять устный рассказ на основе прочитанных 
произведений сучётом коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести рассказ (или повествование) на основе сюжета 
известного литературного произведения, дополняя и/или изменяя его 
содержание, например рассказывать известное литературное произведение 



от имени одного из действующих лиц или неодушевлённого предмета; 

• создавать серии иллюстраций с короткими текстами по 
содержаниюпрочитанного (прослушанного) произведения; 

• работать в группе, создавая сценарии и инсценируя 
прочитанное (прослушанное, созданное самостоятельно) художественное 
произведение. 



 

1.2.2.4. Иностранный язык 
 

Ценностные ориентиры: 

Изучение иностранного языка будет способствовать формированию 

коммуникативной культуры школьников, их общему речевому развитию, 

расширению кругозора, воспитанию чувств и эмоций. 

В результате изучения английского языка младшие школьники приобретут 

элементарную коммуникативную компетенцию, т. е. способность и 

готовность общаться с носителями языка с учетом их речевых возможностей 

и потребностей в разных формах: устной (говорение и аудирование) и 

письменной (чтение и письмо), освоят правила речевого и неречевого 

поведения. 

У младших школьников расширится лингвистический кругозор, они освоят 

начальные лингвистические представления, доступные им и необходимые 

для овладения устной и письменной речью на английском языке на 

элементарном уровне. 

В процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх, в 

ходе овладения языковым материалом английского языка у младших 

школьников будут развиваться речевые, интеллектуальные и познавательные 

способности, личностные качества, внимание, мышление, память и 

воображение. 

Наряду с овладением правилами речевого и неречевого поведения в процессе 

знакомства с жизнью своих англо-говорящих сверстников, с детским 

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы 

младшие школьники приобретут ощущение причастности к универсальной 

детской культуре, дружелюбное отношение и толерантность к носителям 

другого языка. 

Раздел «Коммуникативные умения» Говорение 

Выпускник научится: 
• участвовать в элементарных диалогах: этикетном, диалоге-расспросе, 

диалоге- побуждении; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 
• рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и 

отвечая на его вопросы; 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

• составлять краткую характеристику персонажа; 
• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при 

непосредственном обще- нии и вербально/невербально реагировать на 

услышанное;воспринимать на слух в аудиозаписи основную информацию 



из сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом 

языковом материале. Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать 

содержащуюся в нем информацию; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии 

на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

 

Чтение 

Выпускник научится: 

• соотносить графический образ английского слова с его звуковым 

образом; 
• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материа- ле, соблюдая правила произношения и соответствующую 

интонацию; 

• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, 

построенного в ос- новном на изученном языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять 

основное содержание текста. 

 

Письмо 

Выпускник научится: 

• списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, простые 

предло- жения; 

• восстанавливать слово, предложение, текст в соответствии с решаемой 

учебной задачей; 

• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу; 
• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем 

рожде- ния (с опорой на образец). 

Выпускник получит возможность научиться: 
• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

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

• заполнять простую анкету; 
• правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

 

Раздел «Языковые средства и навыки оперирования ими» 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в 

нем; 
• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

англий- ского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, 

слов); 

• применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать 



изученные слова английского языка; 

• отличать буквы от знаков транскрипции. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

тран- скрипцию; 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• уточнять написание слова по словарю учебника. Фонетическая сторона 

речи 

 

Выпускник научится: 
• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского 

языка, со- блюдая нормы произношения звуков; 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

• корректно произносить предложения с точки зрения и ритмико-

интонационных особенностей. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать случаи использования связующего r и соблюдать их в 

речи; 

• соблюдать интонацию перечисления; 
• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах); 

• читать изучаемые слова по транскрипции. 

 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические 

единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики начальной 

школы; 

• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

комму- никативной задачей. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
• узнавать простые словообразовательные элементы; 

• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернацио- нальные и сложные слова). 

 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 
• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предло- жений; 

• распознавать и употреблять в речи изученные существительные с 

определен- ным/неопределенным/нулевым артиклем; глаголы в Present, Past, 



Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и 

указательные ме- стоимения; изученные прилагательные в положительной, 

сравнительной и пре- восходной степенях; количественные (до 100) и 

порядковые (до 20) числитель- ные; наиболее употребительные предлоги для 

выражения временных и про- странственных отношений. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
• узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

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

It’s inter- esting), предложения с конструкцией there is/there are; 

• оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any 

(некоторые случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the 

fridge? — No, there isn’t any); 

• образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и 

превосходной степенях и употреблять их в речи; 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным 

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые 

глаголы). 

1.2.2.5. Математика Ценностные ориентиры: 

В результате изучения курса математики выпускники начальной школы 

 научатся использовать начальные математические знания для 

описания окружающих предметов, процессов, явлений, оценки 

количественных и пространственных отношений.

 Учащиеся овладеют основами логического и алгоритмического 

мышления, пространственного воображения и математической речи, 

приобретут необходимые вычислительные навыки.

 Ученики научатся применять математические знания и 

представления для решения учебных задач, приобретут начальный опыт 

применения математических знаний для решения учебно-познавательных и 

учебно- практических задач в повседневных ситуациях.

 Выпускники начальной школы получат представления о числе как 

результате счета и измерения, о принципе записи чисел. Научатся выполнять 

устно и письменно арифметические действия с числами; находить 

неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое 

выражение и находить его значение. Учащиеся накопят опыт решения 

текстовых задач, научатся действовать в соответствии с алгоритмом и 

строить простейшие алгоритмы, Выпускники познакомятся с простейшими 

геометрическими формами, научатся распознавать, называть и изображать 

геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей.

 В ходе работы с таблицами и диаграммами (без использования 

компьютера) школьники приобретут важные для практико-ориентированной 

математической деятельности умения, связанные с представлением, 

анализом и интерпретацией данных. Они смогут научиться работать с 



таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, 

совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные, 

извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые 

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

прогнозы. Получат первоначальные представления о компьютерной 

грамотности.
 

Класс Ученик научится Ученик получит возможность научить- ся 

1 класс выделять разные параметры в од- ном 

предмете и производить по ним 

сравнения предметов (различать 

площадь и форму фигуры, сравни- 

вать площади плоских фигур с по- 
мощью разрезания на части и пере- 

• классифицировать числа по одному или 

нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

• выбирать единицу для измерения данной 

величины (длины, массы, площади, вре- 

мени), объяснять свои действия. 



 группировки этих частей); 

устанавливать отношение между 

числом, величиной и единицей (от- 

меривать величину с помощью дан- 

ных мерки и числа, измерять вели- 

чину заданной мерки и описывать эти 

действия с помощью схем и формул); 

производить прямое измерение длин 

линий; 

описывать разностное отношение и 

отношение «частей и целого» с по- 

мощью чертежа и формулы. 

сравнивать числа, находить их сум- 

му и разность с помощью числовой 

прямой; 

выполнять сложение и вычитание 

чисел в пределах 10 на уровне навыка. 

устанавливать отношения между 

однородными величинами (равен- 

ство, неравенство «целого и ча- 

стей»); 

решать текстовые задачи на сложе- 

ние и вычитание в одно действие 

(анализ текста задачи с помощью 

чертежа); 

описывать зависимость между ве- 

личинами на различных математи- 

ческих языках (представление зави- 

симостей между величинами на 

чертежах, схемами, формулами). 

распознавать геометрические фигу- 

ры (прямая, отрезок, замкнутые и 

незамкнутые фигуры); устанавливать 

взаимное располо- жение предметов в 

пространстве: сверху, снизу, слева, 

справа, между) 

 



2 класс измерять и строить величины в раз- 

ных системах счисления; 

по схеме отмерить величину, ис- 

пользуя промежуточную мерку, из- 

мерить данную величину с помо- 

щью промежуточной мерки и 

представить результат измерения в 

виде схемы 

сравнивать многозначные числа в 

одной системе счисления, пред- 

ставлять их в виде суммы разряд- ных 

слагаемых; 

выполнять сложение и вычитание 

многозначных и именованных чи- сел; 

выполнять умножение и деление 

чисел с помощью числовой прямой 

 

 решать задачи на отношение «ча- стей 

и целого» и разностное срав- нение 

величин; 

решать уравнения вида: а+х = в, 

х+а=в, а – х = в, х-а = в; описывать 

зависимости между ве- 

личинами на различных математи- 

ческих языках (представление зави- 

симостей между величинами на 

чертежах, схемах, формулах) 

вычислять длину ломаной линии, 
периметр многоугольника 

 



3-4 

класс 

• читать, записывать, сравнивать, 

упорядочивать числа от нуля до 

миллиона; 

• устанавливать закономерность — 

правило, по которому составлена 

числовая последовательность, и со- 

ставлять последовательность по за- 

данному или самостоятельно вы- 

бранному правилу (увеличе- 

ние/уменьшение числа на несколько 

единиц, увеличение/уменьшение 

числа в несколько раз); 

• группировать числа по заданному 

или самостоятельно установленно- му 

признаку; 

• читать и записывать величины 

(массу, время, длину, площадь, ско- 

рость), используя основные едини- 

цы измерения величин и соотноше- 

ния между ними (килограмм — 

грамм; час — минута, минута — 

секунда; километр — метр, метр — 

дециметр, дециметр — сантиметр, 

метр — сантиметр, сантиметр — 

миллиметр). 

• выполнять письменно действия с 

многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на 

однозначное, двузначное числа в 

пределах 10 000) с использованием 

таблиц сложения и умножения чи- 

сел, алгоритмов письменных ариф- 

метических действий (в том числе 

деления с остатком); 

• выполнять устно сложение, вычи- 

тание, умножение и деление одно- 

значных, двузначных и трехзнач- ных 

чисел в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100 (в том 

числе с нулем и числом 1); 

• выделять неизвестный компонент 

арифметического действия и нахо- 

дить его значение; 
• вычислять значение числового 

• выполнять действия с величинами; 
• использовать свойства арифметических 

действий для удобства вычислений; 

• проводить проверку правильности вы- 

числений (с помощью обратного дей- ствия, 

прикидки и оценки результата дей- ствия). 

• решать задачи на нахождение доли вели- 

чины и величины по значению ее доли 

(половина, треть, четверть, пятая, десятая 

часть); 

• решать задачи в 3—4 действия; 

• находить разные способы решения зада- 

чи. 

• вычислять периметр и площадь нестан- 

дартной прямоугольной фигуры 

• читать несложные готовые круговые 

диаграммы. 

• достраивать несложную готовую столб- 

чатую диаграмму; 

• сравнивать и обобщать информацию, 

представленную в строках и столбцах не- 

сложных таблиц и диаграмм; 

• распознавать одну и ту же информацию, 

представленную в разной форме (таблицы и 

диаграммы); 

• планировать несложные исследования, 

собирать и представлять полученную ин- 

формацию с помощью таблиц и диаграмм 1; 

• интерпретировать информацию, полу- 

ченную при проведении несложных ис- 

следований (объяснять, сравнивать и 

обобщать данные, делать выводы и про- 

гнозы). 



 выражения (содержащего 2—3 

арифметических действия, со скоб- 

ками и без скобок). 

• анализировать задачу, устанавли- 

вать зависимость между величина- ми 

и взаимосвязь между условием и 

вопросом задачи, определять коли- 

чество и порядок действий для ре- 

шения задачи, выбирать и объяс- нять 

выбор действий; 

• решать учебные задачи и задачи, 

связанные с повседневной жизнью, 

арифметическим способом (в 1—2 

действия); 

• оценивать правильность хода ре- 

шения и реальность ответа на во- 

прос задачи. 

• описывать взаимное расположе- 

ние предметов в пространстве и на 

плоскости; 

• распознавать, называть, изобра- 

жать геометрические фигуры: точ- ка, 

отрезок, ломаная, прямой угол, 

многоугольник, треугольник, пря- 

моугольник, квадрат, окружность, 

круг; 

• выполнять построение геометри- 

ческих фигур с заданными измере- 

ниями (отрезок, квадрат, прямо- 

угольник) с помощью линейки, 

угольника; 

• использовать свойства прямо- 

угольника и квадрата для решения 

задач; 

• распознавать и называть геомет- 

рические тела: куб, шар; 

• соотносить реальные объекты с 

моделями геометрических фигур. 

• читать несложные готовые табли- 

цы; 

• заполнять несложные готовые 

таблицы; 

• читать несложные готовые столб- 

чатые диаграммы. 

 

 

1.2.2.6 Окружающий мир 

Ценностные ориентиры: 

 В результате изучения курса «Окружающий мир» выпускники 

начальной школы начнут понимать особую роль России в мировой истории, 

воспитают чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

сформируют уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, 



истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни;

 осознают целостности окружающего мира, освоят основы 

экологической грамотности, свое место в мире на основе единства 

рационально-научного

познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения 

с людьми, обществом и природой 

 получат возможность расширить, систематизировать и углубить 

исходные представления о природных и социальных объектах и явлениях как 

компонентах единого мира, овладеют основами практико-ориентированных 

знаний о природе, человеке и обществе. Они приобретут опыт эмоционально 

окрашенного, личностного отношения к миру природы и культуры. 

Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их 

единстве и взаимосвязях даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного 

опыта, позволит сделать явления окружающего мира более понятными, 

знакомыми и предсказуемыми, определить свое место в ближайшем 

окружении.

 познакомятся с некоторыми способами изучения природы и 

общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и 

др., с получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, 

в открытом информационном пространстве), начнут осваивать умения 

проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и 

понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире, в 

том числе на многообразном материале природы и культуры родного края.

 В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей 

экологической и культурологической грамотности, получат возможность 

научиться соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила 

здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного 

здоровьесберегающего и культуросообразного поведения в окружающей 

природной и социальной среде.

 Научатся соблюдать правила безопасности дорожного движения (в 

части, касающейся пешеходов , пассажиров транспортных средств и 

велосипедистов).
 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 



• различать (узнавать) изученные объекты и 

явления живой и неживой природы; 

• описывать на основе предложенного плана 

изученные объекты и явления живой и не- 

живой природы, выделять их основные су- 

щественные признаки; 

• сравнивать объекты живой и неживой 

природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и прово- дить 

простейшую классификацию изучен- ных 

объектов природы; 

• проводить несложные наблюдения и ста- 

вить опыты, используя простейшее лабора- 

торное оборудование и измерительные при- 

боры; следовать инструкциям и правилам 

техники безопасности при проведении 

наблюдений и опытов; 

• использовать естественно-научные тексты с 

целью поиска и извлечения познаватель- ной 

информации, ответов на вопросы, объ- 

яснений, создания собственных устных или 

письменных высказываний; 
• использовать различные справочные изда- 

определять последовательности действий для 

достижения практического результата; 

описывать результат опыта, отображенного на 

схематическом рисунке; 

проводить интерпретацию результата про- 

стого опыта, отображенного на схематиче- 

ском рисунке (вывод из опыта); устанавливать 

связности наблюдаемых из- менений 

(выявление существенных условий 

процессов); 

планировать конкретный опыт (противопо- 

ставление экспериментального и контроль- 

ного объекта и условий в соответствии с ги- 

потезой эксперимента и уравнивание 

остальных условий; выбор эксперименталь- 

ного и контрольного объектов в соответ- 

ствии с данной гипотезой) 

устанавливать соотношения между много- 

образием условий /средств возможного экс- 

перимента и полем гипотез, проверяемых с 

помощью этих условий и средств планировать 

проверку гипотезы об услови- ях; 



ния (словарь по естествознанию, определи- 

тель растений и животных на основе иллю- 

страций, атлас карт) для поиска необходи- 

мой информации; 

• использовать готовые модели (глобус, 

карта, план) для объяснения явлений или 

выявления свойств объектов; 

• обнаруживать простейшие взаимосвязи 

между живой и неживой природой, взаимо- 

связи в живой природе; использовать их для 

объяснения необходимости бережного от- 

ношения к природе; 

• определять характер взаимоотношений 

человека с природой, находить примеры 

влияния этих отношений на природные 

объекты, на здоровье и безопасность чело- 

века; 

• понимать необходимость здорового образа 

жизни, соблюдения правил безопасного по- 

ведения; использовать знания о строении и 

функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

• различать государственную символику 

Российской Федерации; описывать досто- 

примечательности столицы и родного края; 

находить на карте Российскую Федерацию, 

Москву – столицу России, свой край и его 

главный город; 

• различать прошлое, настоящее, будущее; 

соотносить основные (изученные) истори- 

ческие события с датами, конкретную дату с 

веком; находить место изученных собы- тий 

на «ленте времени»; 

• используя дополнительные источники ин- 

формации, находить факты, относящиеся к 

образу жизни, обычаям и верованиям наших 

предков; на основе имеющихся знаний от- 

личать реальные исторические факты от 

вымыслов; 

• оценивать характер взаимоотношений лю- 

дей в различных социальных группах (се- мья, 

общество сверстников и т. д.); 

• использовать различные справочные изда- 

ния (словари, энциклопедии) и детскую ли- 

тературу о человеке и обществе с целью по- 

иска и извлечения познавательной инфор- 

мации, ответов на вопросы, объяснений, для 

создания собственных устных или пись- 

менных высказываний; 

• соблюдать правила личной безопасности и 

безопасности окружающих, понимать необ- 

ходимость здорового образа жизни. 

различать наблюдение и эксперимент как 

разных способов получения ответов на во- 

просы об окружающем мире. 

• осознавать ценность природы и необходи- 

мость нести ответственность за ее сохране- 

ние, соблюдать правила экологического по- 

ведения в быту (раздельный сбор мусора, 

экономия воды и электроэнергии) и в при- 

роде; 

• пользоваться простыми навыками само- 

контроля и саморегуляции своего самочув- 

ствия для сохранения здоровья, осознанно 

выполнять режим дня, правила рациональ- 

ного питания и личной гигиены; 

• выполнять правила безопасного поведения в 

природе, оказывать первую помощь при 

несложных несчастных случаях 

 

• осознавать свою неразрывную связь с раз- 

нообразными окружающими социальными 

группами; 

• ориентироваться в важнейших для страны и 

личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего; оценивать их возможное влия- 

ние на будущее, приобретая тем самым чув- 

ство исторической перспективы; 

• наблюдать и описывать проявления богат- 

ства внутреннего мира человека в его сози- 

дательной деятельности на благо семьи, в 

интересах школы, профессионального со- 

общества, страны; 

• проявлять уважение и готовность выпол- 

нять совместно установленные договорен- 

ности и правила, в том числе правила обще- 

ния со взрослыми и сверстниками в офици- 

альной обстановке школы 



• соблюдать правила безопасности до- 

рожного движения (в части, касающейся 

пешеходов , пассажиров транспортных 

средств и велосипедистов) 



1.2.2.7. Музыка 

 

Ценностные ориентиры: 

В результате изучения музыки в начальной школе у выпускников будут 

сформированы 

 первоначальные представления о роли музыки в жизни человека, 

ее роли в духовно-нравственном развитии человека;

 основы музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и 

интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;

 умения воспринимать музыку и выражать свое отношение к 

музыкальному произведению, использовать музыкальные образы при 

создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации;

 воспитаны нравственные и эстетические чувства, художественный 

вкус; развит интерес к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности, образное и ассоциативное мышление и воображение, 

музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-творческие 

способности в различных видах музыкальной деятельности. Школьники 

смогут открыто выражать свое отношение к искусству, проявлять ценностно-

смысловые ориентации, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный 

оптимизм.

 Выпускники начальной школы научатся воспринимать музыку и 

размышлять о ней; воплощать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, разучивании и 

исполнении вокально-хоровых произведений, игре на элементарных детских 

музыкальных инструментах; импровизировать в разнообразных видах 

музыкально-творческой деятельности. Дети будут способны встать на 

позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении 

значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно 

сотрудничать со сверстниками и взрослыми. Они смогут реализовать 

собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и 

представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и 

художественно-практических задач, действовать самостоятельно при 

разрешении проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни.

 

Раздел «Музыка в жизни человека» 

Выпускник научится: 
• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произ- ведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, 

эмоционально, эсте- тически откликаться на искусство, выражая свое 

отношение к нему в различных видах музыкально-творческой деятельности; 

• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в 

многообразии музы- кального фольклора России, сопоставлять различные 



образцы народной и про- фессиональной музыки, ценить отечественные 

народные музыкальные традиции; 

• воплощать художественно-образное содержание и интонационно-

мелодические особенности профессионального (в пении, слове, движении и 

др.) и народного творчества (в песнях, играх, действах). 

Выпускник получит возможность научиться: 
• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные 

музыкально- исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных 

играх. 

 

Раздел «Основные закономерности музыкального искусства» 

Выпускник научится: 
• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать 

характер- ные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать 

особенности му- зыки в исполнительской деятельности на основе 

полученных знаний; 

• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на 

основе сход- ства и различия интонаций, тем, образов и распознавать 

художественный смысл различных форм построения музыки; 

• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 

(хоро- вого и инструментального) воплощения различных художественных 

образов. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах 

музыкаль- ной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на 

детских элементар- ных музыкальных инструментах, музыкально-

пластическом движении и импро- визации); 

• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном 

письме при пении простейших мелодий; 

• владеть певческим голосом как инструментом духовного 

самовыражения и участвовать в коллективной творческой деятельности при 

воплощении заинтере- совавших его музыкальных образов. 

Раздел «Музыкальная картина мира» 

Выпускник научится: 
• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драмати- зация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.); 

• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в 

звучании раз- личных музыкальных инструментов, в том числе и 

современных электронных; 

• оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 

профес- сионального музыкального творчества разных стран мира. 



Выпускник получит возможность научиться: 

• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять 

инициативу в выборе образцов профессионального и музыкально-

поэтического творчества народов мира; 

• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-

массовых мероприятий, представлять широкой публике результаты 

собственной музы- кально-творческой деятельности (пение, 

инструментальное музицирование, дра- матизация и др.), собирать 

музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

1.2.2.8. Изобразительное искусство Ценностные ориентиры: 

 В результате изучения изобразительного искусства в начальной 

школе у выпускников будут сформированы

 первоначальные представления о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии 

человека представления о специфике изобразительного искусства, 

потребность в художественном творчестве и в общении с искусством, 

первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства.;

 основы художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; 

понимание красоты как ценности; потребности в художественном творчестве 

и в общении с искусством;

 Начнут развиваться образное мышление и воображение, учебно- 

творческие способности, формироваться основы анализа произведения 

искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру и 

художественный вкус.

Учащиеся овладеют: 

 практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и 

оценке произведений искусства и в различных видах художественной 

деятельности: рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании, декоративно-прикладном искусстве.

 элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, 

художественном конструировании), а также в специфических формах 

художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.)

Выпускники смогут понимать образную природу искусства; давать 

эстетическую оценку и выражать свое отношение к событиям и явлениям 

окружающего мира, к природе, человеку и обществу; воплощать 

художественные образы в различных формах художественно-творческой 

деятельности. 

Они научатся применять художественные умения, знания и представления о 

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно- 

практических задач. 



 

Раздел «Восприятие искусства и виды художественной деятельности» 

 Выпускник научится: 
• различать виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-

прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой 

деятельности, используя различные художественные материалы и приемы 

работы с ними для передачи собственного замысла; 

• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 

специ- фику; 

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

различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональ- ные состояния и свое отношение к ним средствами 

художественного языка;узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально 

оценивать шедевры рус- ского и мирового искусства, изображающие 

природу, человека, различные сто- роны (разнообразие, красоту, трагизм и т. 

д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

• называть ведущие художественные музеи России и художественные 

музеи сво- его региона. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в 

обсуж- дении их содержания и выразительных средств, объяснять сюжеты и 

содержание знакомых произведений; 

• видеть проявления художественной культуры вокруг: музеи искусства, 

архи- тектура, скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, 

в театре; 

• высказывать суждение о художественных произведениях, 

изображающих при- роду и человека в различных эмоциональных 

состояниях. 

 

Раздел «Азбука искусства. Как говорит искусство?» 

Выпускник научится: 

• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в 

простран- стве; 

• использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

компози- цию, форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные 

художественные ма- териалы для воплощения 

собственного художественно-творческого замысла; 
• различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять 

их эмо- циональную напряженность с помощью смешивания с белой и 

черной красками; использовать их для передачи художественного замысла в 

собственной учебно- творческой деятельности; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно- 

прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме 



про- порции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, 

одежды, украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую 

форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать 

простые формы для создания выразительных образов в живописи, 

скульптуре, графике, художе- ственном конструировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные 

узоры для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и 

стилиза- цию форм для создания орнамента; передавать в собственной 

художественно- творческой деятельности специфику стилистики 

произведений народных худо- жественных промыслов в России (с учетом 

местных условий). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульп- туры, декоративно-прикладного искусства, художественного 

конструирования в собственной художественно-творческой деятельности; 

передавать разнообраз- ные эмоциональные состояния, используя различные 

оттенки цвета, при созда- нии живописных композиций на заданные 

темы;моделировать новые формы, различные ситуации, путем 

трансформации из- вестного создавать новые образы природы, человека, 

фантастического существа средствами изобразительного искусства и 

компьютерной графики; 

• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя 

язык компьютерной графики в программе Paint. 

 

Раздел «Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?» 

Выпускник научится: 
• осознавать главные темы искусства и отражать их в собственной 

художествен- но-творческой деятельности; 

• выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразитель- ности для создания образов природы, человека, явлений и 

передачи своего от- ношения к ним; решать художественные задачи с опорой 

на правила перспекти- вы, цветоведения, усвоенные способы действия; 

• передавать характер и намерения объекта (природы, человека, 

сказочного ге- роя, предмета, явления и т. д.) в живописи, графике и 

скульптуре, выражая свое отношение к качествам данного объекта. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов; 

• понимать и передавать в художественной работе разницу 

представлений о кра- соте человека в разных культурах мира, проявлять 

терпимость к другим вкусам и мнениям; 

• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним свое 

эмоциональ- ное отношение; 



• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы 

и участвовать в коллективных работах на эти темы. 

 

1.2.2.9. Технология Ценностные ориентиры: 

В результате изучения курса технологии выпускники начальной школы: 

 получат первоначальные представления о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни человека и общества; начальные 

представления о материальной и духовной культуре как продукте творческой 

предметно- преобразующей деятельности человека.

 получат общее представление о мире профессий, их социальном 

значении, истории возникновения и развития и важности правильного 

выбора профессии.

 приобретут навыки самообслуживания; овладеют 

технологическими приемами ручной обработки материалов; усвоят правила 

техники безопасности; научатся использовать приобретенные знания и 

умения для творческой самореализации при оформлении своего дома и 

классной комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, 

игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий.

 Решение конструкторских, художественно-конструкторских и 

технологических задач заложит развитие основ творческой деятельности, 

конструкторско-технологического мышления, пространственного 

воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана 

действий, мелкой моторики рук.

 В результате выполнения под руководством учителя коллективных 

и групповых творческих работ, а также элементарных доступных проектов 

выпускники получат первоначальный опыт использования сформированных 

в рамках учебного предмета коммуникативных универсальных учебных 

действий в целях осуществления совместной продуктивной деятельности: 

распределение ролей руководителя и подчиненных, распределение общего 

объема работы, навыки сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного 

и уважительного общения со сверстниками и взрослыми.

 овладеют начальными формами познавательных универсальных 

учебных действий — исследовательскими и логическими: наблюдения, 

сравнения, анализа, классификации, обобщения.

 получат первоначальный опыт организации собственной 

творческой практической деятельности на основе сформированных 

регулятивных универсальных учебных действий: целеполагания и 

планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, 

отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и 

коррекции результатов действий. Выпускники научатся искать, отбирать, 

преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию.

 познакомятся с персональным компьютером как техническим 

средством, с его основными устройствами, их назначением. Они приобретут 

первоначальный опыт работы с простыми информационными объектами: 



текстом, рисунком, таблицей. Овладеют приемами поиска и использования 

информации, научатся работать с доступными электронными ресурсами. В 

ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы 

таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как 

трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное отношение к 

делу, инициативность, любознательность, потребность помогать другим, 

уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию.

 получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: 

научатся самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно 

ухаживать за одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать 

доступную помощь по хозяйству.

Раздел «Общекультурные и обще-трудовые компетенции. 

Основы культуры труда, самообслуживание» 

  Выпускник научится: 
• называть наиболее распространенные в своем регионе профессии (в 

том числе профессии своих родителей) и описывать их особенности; 

• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: 

соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, 

эстетическую вы- разительность — и руководствоваться ими в своей 

продуктивной деятельности; 

• анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую 

практи- ческую работу, осуществлять корректировку хода практической 

работы, само- контроль выполняемых практических действий; 

• организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы, 

выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
• уважительно относиться к труду людей; 

• онимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в 

пред- метном мире, и уважать их; 

• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 

руковод- ством учителя элементарную проектную деятельность в малых 

группах: разраба- тывать замысел, искать пути его реализации, воплощать 

его в продукте, демон- стрировать готовый продукт (изделия, комплексные 

работы, социальные услу- ги). 

 

Раздел «Технология ручной обработки материалов. Элементы графиче- 

ской грамоты» 

Выпускник научится: 

• на основе полученных представлений о многообразии материалов, их 

видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни 

осознанно под- бирать доступные в обработке материалы для изделий по 

декоративно- художественным и конструктивным свойствам в соответствии с 



поставленной задачей; 

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

опти- мальные и доступные технологические приемы их ручной обработки 

при раз- метке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, 

сборке и отделке изделия; экономно расходовать используемые материалы; 

• применять приемы рациональной безопасной работы ручными 

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

(ножницы) и колющими (швейная игла); 

• выполнять символические действия моделирования и преобразования 

модели и работать с простейшей технической документацией: распознавать 

простейшие чертежи и эскизы, читать 

их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и 

объем- ные изделия по  простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую 

последовательность реализации собственного или предложенного учителем 

замысла; 

• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбини- ровать художественные технологии в соответствии с 

конструктивной или деко- ративно-художественной задачей. 

 
 

Раздел «Конструирование и моделирование» 

Выпускник научится: 
• анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, 

определять взаимное расположение, виды соединения деталей; 

• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению 

вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых 

свойств кон- струкции, а также другие доступные и сходные по сложности 

задачи; 

• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, 

простейшему чер- тежу или эскизу, образцу и доступным заданным 

условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных 

геометриче- ских формах, с изображениями их разверток; 

• создавать мысленный образ конструкции с целью решения 

определенной кон- структорской задачи или передачи определенной 

художественно-эстетической информации, воплощать этот образ в 

материале. 

 

Раздел «Практика работы на компьютере» 

Выпускник научится: 

• соблюдать безопасные приемы труда, пользоваться персональным 

компьюте- ром для воспроизведения и поиска необходимой информации в 



ресурсе компью- тера, для решения доступных конструкторско-

технологических задач; 

• использовать простейшие приемы работы с готовыми электронными 

ресурса- ми: активировать, читать информацию, выполнять задания; 

• создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса 

компьютера, программы Word и Power Point. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, 

визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомиться 

с доступными способами ее получения, хранения, переработки. 
 

1.2.2.10. Физическая культура Ценностные ориентиры: 

 

 В результате обучения выпускники начальной школы начнут 

понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья 

(физического, социального и психологического), физического развития и 

физической подготовленности, для трудовой деятельности, военной 

практики, о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, 

интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и 

здоровье как факторах успешной учебы и социализации. Они начнут 

осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура», 

при планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических 

упражнений и во время подвижных игр на досуге. Они узнают о 

положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие 

систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл 

проведения простейших закаливающих процедур.

 Выпускники овладение умениями организовывать 

здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, 

оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.), освоят простейшие 

навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки, 

физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, 

подвижных игр в помещении и на открытом воздухе. Они научатся 

составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, 

использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование, освоят 

правила поведения и безопасности во время занятий физическими 

упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий 

проведения занятий. Они научатся наблюдать за изменением собственного 

роста, массы тела и показателей развития основных физических качеств; 

оценивать величину физической нагрузки по частоте пульса во время 

выполнения физических упражнений.

 Выпускники научатся выполнять комплексы специальных 

упражнений, направленных на формирование правильной осанки, 

профилактику нарушения

зрения, развитие систем дыхания и кровообращения. Они приобретут 

жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для 



жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными 

способами; метать и бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; 

выполнять акробатические и гимнастические упражнения, простейшие 

комбинации. 

 Выпускники будут демонстрировать постоянный прирост 

показателей развития основных физических качеств. Они освоят навыки 

организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие 

технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол. В процессе 

игровой и соревновательной деятельности они будут использовать навыки 

коллективного общения и взаимодействия.

 получат навык систематического наблюдения за своим 

физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данных 

мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателей развития 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости), в том числе подготовка к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО).

Раздел «Знания о физической культуре» 

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

характери- зовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на 

свежем воздухе, по- движных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, 

развития основных си- стем организма; 

• раскрывать на примерах (из истории или из личного опыта) 

положительное влияние занятий физической культурой на физическое и 

личностное развитие; 

• ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать 

основ- ные физические качества (силу, быстроту, выносливость, 

координацию, гиб- кость) и различать их между собой; 

• организовывать места занятий физическими упражнениями и 

подвижными иг- рами (как в помещении, так и на открытом воздухе), 

соблюдать правила поведе- ния и предупреждения травматизма во время 

занятий физическими упражнения- ми. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

дея- тельностью; 

• характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и 

укреплении здо- ровья; планировать и корректировать режим дня в 

зависимости от индивидуаль- ных особенностей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

 

Раздел «Способы физкультурной деятельности» 

Выпускник научится: 



• отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физ- культминуток в соответствии с изученными правилами; 

• организовывать и проводить подвижные игры и простейшие 

соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в помещении 

(спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с 

игроками;измерять показатели физического развития (рост и массу тела) и 

физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), 

вести систематиче- ские наблюдения за их динамикой. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
• вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, 

комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих 

упражнений для ин- дивидуальных занятий, результатов наблюдений за 

динамикой основных показа- телей физического развития и физической 

подготовленности; 

• целенаправленно отбирать физические упражнения для 

индивидуальных заня- тий по развитию физических качеств; 

• выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при 

травмах и ушибах. 

 

Раздел «Физическое совершенствование» 

Выпускник научится: 
• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения 

зрения и осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, 

быстроты, выносли- вости, координации, гибкости); оценивать величину 

нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью 

специальной таблицы); 

• выполнять тестовые упражнения для оценки динамики 

индивидуального разви- тия основных физических качеств; 

• выполнять организующие строевые команды и приемы; 

• выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 
• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах 

(перекладина, брусья, гимнастическое бревно); 

• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и 

броски мя- ча разного веса); 

• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функци- ональной направленности. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические 

комбинации; 

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

 

1.2.2.11. Кубановедение 



Предметными результатами изучения курса 
«Кубановедение» в 1-м классе является сформи- рованность следующих 

умений. 
1-я линия развития—уметь объяснять: 
 основных представителей растительного и животного мира своей 

местности; 
объяснять традиции своей школы, основ ные помещения, их предназначение; 
называть основные достопримечательно сти родной станицы, учреждения 
культуры, быта, образования, профессии жителей 

 называть свое имя, имена своих родных, домашний адрес. 

2-я линия развития – уметь определять своѐ отношение к миру: 

 оценивать правильность поведения лю- дей в природе; 

 оценивать правильность поведения в бы- ту (правила общения, правила 

ОБЖ, уличного движения). 
Предметными результатами изучения курса 
«Кубановедение» во 2-м классе является фор- мирование следующих умений. 
1- я линия развития – уметь объяснять: 
 называть особенности времен года своей местности; 

 знать характерные особенности рельефа своей местности; 

 называть названия морей, рек, крупных населенных пунктов своей 

местности и Красно- дарского края; 

 называть отличительные признаки 5-6 растений и 4-5 животных, 

обитающих на терри- тории своей местности; 

 понимать значение Красной книги Крас- нодарского края; 

 понимать особенности труда и быта зем- ляков, уклад семьи и 

родственные связи в семье; 

 герба, флага и гимна Краснодарского края; 

 знать кубанские песни, пословицы и по- говорки. 

2- я линия развития – уметь определять своѐ отношение: 

 оценивать правильность поведения лю- дей в природе, в общественных 

местах, на доро- гах, у водоемах, в школе; 

 уважительно относиться к другим наро- дам, живущим в крае. 

Предметными результатами изучения курса 

«Кубановедение» в 3-ем классе является форми- рование следующих умений. 
1-я линия развития – уметь объяснять: 
 связь между деятельностью человека и условиями его жизни и быта на 

Кубани; 

 природные условия, территориальную принадлежность коренного 

населения, особен- ности хозяйственной деятельности , быта и культуры в 

Краснодарском крае; 
 формы земной поверхности края; 
 разновидности водоемов, особенности почв, их значение для жизни 

растений и живот- 



ных; 

 основные особенности различных видов карт; 

 узнавать в окружающей природе ядови- тые растения, грибы и 

животных, опасных для человека; 

-различать особо охраняемые растения и редких животных края; 

-ориентироваться по карте Краснодарского края 2-я линия развития – уметь 

определять своѐ отношение: 

 доказывать необходимость бережного отношения людей к живым 

организмам; 

 выполнять правила сбора грибов в своей местности; 

 выполнять правила безопасного поведе- ния у водоемов в разное время 

года. Предметными результатами изучения курса 

«Кубановедение» в 4-м классе является форми- рование следующих умений. 
1-я линия развития – уметь объяснять: 
 природные зоны Краснодарского края; 
 природные богатства родного края и их использование человеком; 
 символику Краснодарского края; 
 особенности культуры и быта народов , населяющих территорию края; 
 даты важнейших событий в истории края; 
 важнейшие экологические проблемы края; 

 фамилии и имена исторических, научных деятелей Кубани; 
 определять месторасположение края; 
 определять хронологическую последова- тельность основных событий( 

исторических, культурных, спортивных); 

 исполнять гимн Краснодарского края. 2-я линия развития – уметь 

определять своѐ отношение: 

 оценивать, что полезно для здоровья, а что вредно; 

 правила поведения во время исполнения гимна. 

1.2.2.11. Основы религиозных культур и светской этики 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы 

религиозных  культур  и  светской  этики»  включают  общие  

результаты  по 

предметной области (учебному предмету) и результаты по каждому 

учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих программ по 

Основам православной культуры, Основам исламской культуры, Основам 

буддийской культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых 

религиозных культур, Основам светской этики. 

Общие планируемые результаты. 
В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 
• понимать значение нравственных норм и ценностей для 

достойной жизни личности, семьи, общества; 

• поступать в соответствии с нравственными принципами, 

основанными на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях 

народов России, общепринятых в российском обществе нравственных 



нормах и ценностях; 

• осознавать ценность человеческой жизни, необходимость 

стремления к нравственному совершенствованию и духовному развитию; 

• развивать первоначальные представления о традиционных 

религиях народов России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их 

роли в культуре, истории и современности, становлении российской 

государственности, российской светской (гражданской) этике, основанной на 

конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в 

Российской Федерации; 

• ориентироваться в вопросах нравственного выбора на 

внутреннюю установку личности поступать согласно своей совести; 

Планируемые результаты по учебным модулям. 

Основы православной культуры 

Выпускник научится: 
• раскрывать содержание основных составляющих 

православной христианской культуры, духовной традиции (религиозная вера, 

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

религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в 

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

• ориентироваться в истории возникновения православной 

христианской религиозной традиции, истории ее формирования в России; 

• на примере православной религиозной традиции понимать 

значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, 

семей, народов, российского общества, в истории России; 

• излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной 

культуры в жизни людей и общества; 

• соотносить нравственные формы поведения с нормами 

православной христианской религиозной морали; 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое 

мнение; готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• развивать нравственную рефлексию, совершенствовать 

морально- нравственное самосознание, регулировать собственное 

поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей; 

• устанавливать взаимосвязь между содержанием православной 

культуры и поведением людей, общественными явлениями; 

• выстраивать отношения с представителями разных 

мировоззрений и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и 

законных интересов сограждан; 

• акцентировать внимание на религиозных, духовно-



нравственных аспектах человеческого поведения при изучении 

гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Основы исламской культуры Выпускник 
научится: 

• раскрывать содержание основных составляющих исламской 

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

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

праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное 

искусство, отношение к труду и др.); 

• ориентироваться в истории возникновения исламской 

религиозной традиции, истории ее формирования в России; 

• на примере исламской религиозной традиции понимать 

значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, 

семей, народов, российского общества, в истории России; 

• излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной 

культуры в жизни людей и общества; 

• соотносить нравственные формы поведения с нормами 

исламской религиозной морали; 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое 

мнение; готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• развивать нравственную рефлексию, совершенствовать 

морально- нравственное самосознание, регулировать собственное поведение 

на основе традиционных для российского общества, народов России 

духовно-нравственных ценностей; 

• устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской 

культуры и поведением людей, общественными явлениями; 

• выстраивать отношения с представителями разных 

мировоззрений и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и 

законных интересов сограждан; 

• акцентировать внимание на религиозных, духовно-

нравственных аспектах человеческого поведения при изучении 

гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Основы буддийской культуры Выпускник 
научится: 

• раскрывать содержание основных составляющих буддийской 

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

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

праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное 

искусство, отношение к труду и др.); 

• ориентироваться в истории возникновения буддийской 



религиозной традиции, истории ее формирования в России; 

• на примере буддийской религиозной традиции понимать 

значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, 

семей, народов, российского общества, в истории России; 

• излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной 

культуры в жизни людей и общества; 

• соотносить нравственные формы поведения с нормами 

буддийской религиозной морали; 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое 

мнение; готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• развивать нравственную рефлексию, совершенствовать 

морально- нравственное самосознание, регулировать собственное поведение 

на основе традиционных для российского общества, народов России 

духовно-нравственных ценностей; 

• устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской 

культуры и поведением людей, общественными явлениями; 

• выстраивать отношения с представителями разных 

мировоззрений и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и 

законных интересов сограждан; 

• акцентировать внимание на религиозных, духовно-

нравственных аспектах человеческого поведения при изучении 

гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Основы иудейской культуры Выпускник 

научится: 

• раскрывать содержание основных составляющих иудейской 

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

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

праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное 

искусство, отношение к труду и др.); 

• ориентироваться в истории возникновения иудейской 

религиозной традиции, истории ее формирования в России; 

• на примере иудейской религиозной традиции понимать 

значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, 

семей, народов, российского общества, в истории России; 

• излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной 

культуры в жизни людей и общества; 

• соотносить нравственные формы поведения с нормами 

иудейской религиозной морали; 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое 

мнение; готовить сообщения по выбранным темам. 



Выпускник получит возможность научиться: 

• развивать нравственную рефлексию, совершенствовать 

морально- нравственное самосознание, регулировать собственное поведение 

на основе традиционных для российского общества, народов России 

духовно-нравственных ценностей; 

• устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской 

культуры и поведением людей, общественными явлениями; 

• выстраивать отношения с представителями разных 

мировоззрений и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и 

законных интересов сограждан; 

• акцентировать внимание на религиозных, духовно-

нравственных аспектах человеческого поведения при изучении 

гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Основы мировых религиозных культур 

Выпускник научится: 

• раскрывать содержание основных составляющих мировых 

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

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

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

отношение к труду и др.); 

• ориентироваться в истории возникновения религиозных 

традиций православия, ислама, буддизма, иудаизма, истории их 

формирования в России; 

• понимать значение традиционных религий, религиозных 

культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории 

России; 

• излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной 

культуры в жизни людей и общества; 

• соотносить нравственные формы поведения с нормами 

религиозной морали; 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое 

мнение; готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• развивать нравственную рефлексию, совершенствовать 

морально- нравственное самосознание, регулировать собственное поведение 

на основе традиционных для российского общества, народов России 

духовно-нравственных ценностей; 

• устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной 

культуры и поведением людей, общественными явлениями; 

• выстраивать отношения с представителями разных 

мировоззрений и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и 

законных интересов сограждан; 



• акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных 

аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 

Основы светской этики Выпускник научится: 

• раскрывать содержание основных составляющих российской 

светской (гражданской) этики, основанной на конституционных 

обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в Российской 

Федерации (отношение к природе, историческому и культурному наследию 

народов России, государству, отношения детей и родителей, гражданские и 

народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 
• на примере российской светской этики понимать значение 
нравственных 

ценностей, идеалов в жизни людей, общества; 
• излагать свое мнение по поводу значения российской светской 

этики в жизни людей и общества; 

• соотносить нравственные формы поведения с нормами 

российской светской (гражданской) этики; 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое 

мнение; готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• развивать нравственную рефлексию, совершенствовать 

морально- нравственное самосознание, регулировать собственное поведение 

на основе общепринятых в российском обществе норм светской 

(гражданской) этики; 

• устанавливать взаимосвязь между содержанием российской 

светской этики и поведением людей, общественными явлениями; 

• выстраивать отношения с представителями разных 

мировоззрений и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и 

законных интересов сограждан; 

• акцентировать внимание на нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

1.3.1 Общие положения 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

обра- зовательной программы начального общего образования (далее — 

система оцен- ки) представляет собой один из инструментов реализации 

Требований Стандарта к результатам освоения основной образовательной 

программы начального обще- го образования и направлена на обеспечение 

качества образования, что предпо- лагает вовлечѐнность в оценочную 

деятельность как педагогов, так и обучаю- щихся. 



Основным объектом системы оценки, еѐ содержательной и критериальной 

ба- зой выступают планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 

системы образования, обеспечению преемственности в системе 

непрерывного образова- ния. Еѐ основными функциями являются 

ориентация образовательного про- цесса на достижение планируемых 

результатов освоения основной образова- тельной 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 обуча- ющихся и оценка результатов деятельности школы и 

педагогических кадров. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой 

оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования 

выступают планируемые результаты, составляющие содержание блока 

«Выпускник научит- ся» для каждой программы, предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности школы и педагогов основным 

объектом оценки, еѐ содержательной и критериальной базой выступают 

планируемые ре- зультаты освоения основной образовательной программы, 

составляющие содер- жание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться» для каждой учебной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

обра- зовательной программы начального общего образования предполагает 

ком- плексный подход к оценке результатов образования, позволяющий 

вести оценку достижения обучающимися всех трѐх групп результатов 

образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Предоставление и использование персонифицированной информации воз- 

можно только в рамках процедур итоговой оценки обучающихся. Во всех 

иных процедурах допустимо предоставление и использование 

исключительно непер- сонифицированной (анонимной) информации о 

достигаемых обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведѐтся на основе контекстной 

информа- ции об условиях и особенностях деятельности субъектов 

образовательного про- цесса. Итоговая оценка обучающихся определяется с 

учѐтом их стартового уровня и динамики образовательных достижений 

Система оценки предусматри- вает уровневый подход к представлению 

планируемых результатов и инстру- ментарию для оценки их достижения. 

Согласно этому подходу за точку отсчѐта принимается не «идеальный 

образец», отсчитывая от которого «методом вычи- тания» и фиксируя 

допущенные ошибки и недочѐты, формируется сегодня оцен- ка ученика, а 

необходимый для продолжения образования и реально достигае- мый 

большинством учащихся опорный уровень образовательных достижений. 

Достижение этого опорного уровня интерпретируется как безусловный 



учебный успех ребѐнка, как исполнение им Требований Стандарта. А оценка 

индивиду- альных образовательных достижений ведѐтся «методом 

сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его 

превышение. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить 

резуль- таты, продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

• «зачѐт/незачѐт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. 

оценкой, свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и 

правильном выпол- нении учебных действий в рамках диапазона (круга) 

заданных задач, построен- ных на опорном учебном материале; 

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

опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными дей- ствиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) 

интересов. 

Это не исключает возможности использования традиционной системы 

отметок по 5-балльной шкале (в соответствии с Положением о системе 

оценок). 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

до- полняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные 

работы, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и 

самооценка, наблюдения и др.) 

1.3.2 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обуча- ющимися планируемых результатов в их личностном развитии, 

представленных в разделе «Личностные учебные действия» программы 

формирования универ- сальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего обра- зования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, 

ре- ализуемую семьѐй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в 

следующие три основные бло- ка: 

• 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; разви- тие самоуважения и способности 

адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые 

стороны своей личности; 

• смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. 

е. «зна- чения 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 

ориен- тация на их выполнение на основе понимания их социальной 

необходимости; способность к моральной децентрации — учѐту позиций, 

мотивов и интересов участников моральной дилеммы при еѐ разрешении; 

развитие этических чувств 

— стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего 

обра- зования в полном соответствии с Требованиями Стандарта не 

подлежат итого- вой оценке. 

Оценка указанных выше личностных результатов осуществляется в ходе 

внеш- них неперсонифицированных мониторинговых исследований, 

результаты кото- рых являются основанием для принятия управленческих 

решений при проекти- ровании и реализации региональных программ 

развития, программ поддержки 

образовательного процесса, иных программ. К их осуществлению должны 

быть привлечены специалисты, не работающие в данном образовательном 

учрежде- нии и обладающие необходимой компетентностью в сфере 

психологической ди- агностики развития личности в детском и подростковом 

возрасте. 

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», 

«Коммуникатив- ные учебные действия», «Познавательные учебные 

действия» программы фор- мирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования, а также 

планируемых результатов, представ- ленных во всех разделах подпрограммы 

«Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных 

ком- понентов образовательного процесса —учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформирован- ность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и 

познавательных уни- версальных действий, т. е. таких умственных действий 

обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей 

познавательной деятельностью. К ним относятся: 

• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и 

задачи; са- мостоятельно преобразовывать практическую задачу в 

познавательную, умение планировать собственную деятельность в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации и искать 

средства еѐ осуществления; умение контроли- ровать и оценивать свои 



действия, вносить коррективы в их выполнение на ос- нове оценки и учѐта 

характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятель- ность 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 прак- тических задач; 

• способность к осуществлению логических операций сравнения, 

анализа, обоб- щения, классификации по родовидовым признакам, к 

установлению аналогий, отнесения к известным понятиям; 

• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении 

учебных про- блем, принимать на себя ответственность за результаты своих 

действий. Основное содержание оценки метапредметных результатов на 

ступени началь- ного общего образования строится вокруг умения учиться, т. 

е. той совокупно- сти способов действий, которая, собственно, и 

обеспечивает способность обуча- ющихся к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, включая органи- зацию этого процесса. 

Достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

инстру- ментальная основа (или как средство решения) и как условие 

успешности вы- полнения учебных и учебно-практических задач средствами 

учебных предметов. 

Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых 

результа- тов по отдельным предметам. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в 

успеш- ности выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В 

частности, широкие возможности для оценки сформированности 

метапредметных результа- тов открывает использование проверочных 

заданий, успешное выполнение кото- рых требует освоения навыков работы с 

информацией. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться 

в ходе различных процедур. Например, в итоговые проверочные работы по 

предметам или в комплексные работы на межпредметной основе 

целесообразно выносить оценку (прямую или опосредованную) 

сформированности большин- ства познавательных учебных действий и 

навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку 

сформированности ряда коммуникативных и ре- гулятивных действий. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обу- чающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов 

об- разовательного процесса — учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных 

резуль- татов. В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение 

которых прин- ципиально необходимо для текущего и последующего 

успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или 



углубляющие опорную систему зна- ний, а также служащие пропедевтикой 

для последующего изучения курсов. 

На ступени начального общего образования особое значение для 

продолжения образования имеет усвоение учащимися опорной системы 

знаний по русскому языку и математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не 

само по себе освоение системы опорных знаний и способность 

воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а способность 

использовать эти знания при решении учебно-познавательных и учебно-

практических задач. 

Иными словами, объектом оценки предметных результатов являются 

действия, выполняемые обучающимися, с предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — 

вторая важная составляющая предметных результатов. В основе многих 

предметных действий лежат те же универсальные учебные действия, прежде 

всего познава- тельные: использование знаково-символических средств; 

моделирование; срав- нение, группировка и классификация объектов; 

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

— причинно-следственных) и ана- логий; поиск, преобразование, 

представление и интерпретация информации, рас- суждения и т. д. Однако на 

разных предметах эти действия преломляются через специфику предмета, 

например, выполняются с разными объектами — с числа- ми и 

математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, словосо- 

четаниями и предложениями; высказываниями и текстами; с объектами 

живой и неживой природы; с музыкальными и художественными 

произведениями и т. п. Поэтому объектом оценки предметных результатов 

служит в полном соответ- ствии с Требованиями Стандарта способность 

обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи 

с использованием средств, реле- вантных содержанию учебных предметов, в 

том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведѐтся как в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 

проверочных работ. При этом итоговая оценка ограничивается контролем 

успешности освое- ния действий, выполняемых обучающимися с 

предметным содержанием, отра- жающим опорную систему знаний данного 

учебного курса. 

1.3.2.1. Виды и формы контрольно-оценочных действий учащихся и 

педа- гогов 

Содержательный контроль и оценка предметных компетентностей 

(грамотности) учащихся предусматривает выявление индивидуальной 

динамики качества усвоения предмета ребенком и не допускает сравнения 

его с другими детьми. 
 

№/ 
п 

Вид КОД Время прове- 
дения 

Содержание Формы и виды оценки 



1 Стартовая рабо- та Начало сентяб- ря Определяет актуальный 

уровень знаний, необхо- 

димый для продолжения 

обучения, а также намеча- ет 

«зону ближайшего раз- 

вития» и предметных зна- 

ний, организует коррек- 

ционную работу в зоне 

актуальных знаний 

Фиксируется учителем в 

журнале и автомати- 

чески дневнике уча- 

щегося отдельно зада- 

ния актуального уров- 

ня и уровня ближай- 

шего развития в мно- 

гобалльной шкале 

оценивания. Результа- 

ты работы не влияют на 

дальнейшую итого- 

вую оценку младшего 

школьника. 

2. Диагностиче- ская 

работа 

Проводится на 

входе и выходе 

темы при осво- 

ении способов 

дей- 

ствия/средств в 

учебном пред- 

мете. Количе- 

ство работ за- 

висит от коли- 

чества учеб- 
ных задач 

Направлена на проверку 

пооперационного состава 

действия, которым необ- 

ходимо овладеть учащим- ся 

в рамках решения учебной 

задачи 

Результаты фиксиру- 

ются отдельно по 

каждой отдельной 

операции (0-1 балл) и 

также не влияют на 

дальнейшую итоговую 

оценку младшего 

школьника. 

3. Самостоятель- ная 

работа 

Не более одно- 

го месяца (5-6 

работ в год) 

Направлена, с одной сто- 

роны, на возможную кор- 

рекцию результатов 

предыдущей темы обуче- 

ния, с другой стороны, на 

параллельную отработку и 

углубление текущей изу- 

чаемой учебной темы. За- 

дания составляются на 

двух уровнях: 1 (базовый) и 

2 (расширенный) по ос- 

новным предметным со- 

держательным линиям. 

Учащийся сам оцени- 

вает все задания, ко- 

торые он выполнил, 

проводит рефлексив- 

ную оценку своей ра- 

боты: описывает объ- ем 

выполненной ра- боты; 

указывает до- стижения 

и трудности 

в данной работе; ко- 

личественно в 100- 

балльной шкале оце- 

нивает уровень вы- 

полненной работы. 

Учитель проверяет и 

оценивает выполнен- 

ные школьником за- 

дания отдельно по 

уровням, определяет 

процент выполненных 

заданий и качество их 

выполнения. Далее 

ученик соотносит свою 

оценку с оцен- кой 

учителя и опреде- ляется 

дальнейший шаг в 

самостоятель- 



ной работе учащихся. 

4. Проверочная 

работа по ито- гам 

выполнения 

самостоятель- ной 

работы 

Проводится 

после выпол- 

нения самосто- 

ятельной рабо- 

ты (5-6 работ в 

год) 

Предъявляет результаты 

(достижения) учителю и 

служит механизмом 

управления и коррекции 

следующего этапа само- 

стоятельной работы 

школьников. Учащийся сам 

определяет объем 

проверочной работы для 

своего выполнения. Рабо- та 

задается на двух уров- нях: 

1 (базовый) и 2 (рас- 
ширенный). 

Учитель проверяет и 

оценивает только те 

задания, которые ре- 

шил ученик и предъ- 

явил на оценку. Оце- 

нивание происходит по 

многобалльной шкале 

отдельно по каждому 

уровню. 

5. Проверочная 

работа 

Проводится 

после решения 

учебной задачи 

Проверяется уровень 

освоения учащимися 

предметных культурных 

способов/средств дей- ствия. 

Уровни: 

1 формальный; 2 – 

рефлексивный (предмет- 

ный)№ 3 – ресурсный 

(функциональный). 

Представляет собой трех- 

уровневую задачу, состо- 

ящую из трех заданий, со- 

ответствующих трем 

уровням 

Все задания обяза- 

тельны для выполне- 

ния. Учитель оценива- 

ет все задания по 

уровням (0-1 балл) и 

строит персональный 

«профиль» ученика по 

освоению пред- 

метного спосо- 

ба/средства действия 

6. Решение про- 

ектной задачи 

Проводится 2-3 

раза в год 

Направлена на выявление 

уровня освоения ключе- 

вых компетентностей 

Экспертная оценка по 

специально созданным 

экспертным картам. 

По каждому критерию 

0-1 балл 

7. Посещение ма- 

стерской 

Проводится 1 раз 

в неделю 

Решает проблемы и труд- 

ности учащихся в обуче- 

нии 

Фиксируется учите- лем 

в электронном журнале 

следующим образом: 1 

балл – ученик был 

пригла- 

шен учителем на ма- 

стерскую, но не при- 

шел; 2 балла – ученик 

был на мастерской по 

инициативе учителя; 3 

балла – ученик при- 

шел на мастерскую по 

собственной инициа- 

тиве 



8. Посещение кон- 

сультаций 

Проводится 1 раз 

в неделю 

Ставит задачу обучения 

учащихся задавать (ини- 

циировать) «умные» во- 

просы. 

Фиксируется учителем в 

электронном журна- ле 

следующим обра- зом: 1 

балл – ученик 

присутствовал на кон- 

сультации, но вопро- сов 

не задавал; 2 бал- ла – 

задавал вопросы, но не 

содержательные; 3 балла 

– завал «ум- ные» 

(содержатель- ные) 

вопросы. 

9. Итоговая прове- 

рочная работа 

Конец апреля- 

май 
Включает основные те- мы 

учебного года. Зада- ния 

рассчитаны на про- верку не 

только знаний, но и 

развивающего эф- фекта 

обучения. Задания разного 

уровня, как по сложности 

(базовый, рас- ширенный), 

так и по уровню 

опосредствования 

(формальный, рефлексив- 

ный, ресурсный) 

Оценивание много- 

балльное, отдельно по 

уровням. Сравнение 

результатов стартовой и 

итоговой работы. 

10. Предъявление 

(демонстрация) 

достижений 

ученика за год. 

Май месяц Каждый учащийся в конце 

года должен продемон- 

стрировать (показать) все, 

на что он способен. 

Философия этой фор- 

мы оценки в смещение 

акцента с того, что 

учащийся не знает и не 

умеет, к тому, что он 

знает и умеет по данной 

теме и данно- му 

предмету; перенос 

педагогического уда- 

рения с оценки на са- 
мооценку 

 

1.3.2.2. Методики для измерения личностных универсальных 

учебных дей- ствий 

Адресат измере- 

ний 

Класс Методика 

учащиеся 1 класс Методика изучения учебной мотивации по итогам обу- 

чения в 1 классе (М. И. Лукьянова, Н. В. Калинина) 

Методика «Что такое хорошо и что такое плохо?» 
(Л. М. Фридман) 

2 класс  Методика «Как поступать» (Л. М. Фридман) 
Социометрия (Дж. Морен) Методике Рене Жиля 



3 класс Методика «Выбор» (Л. М.Фридман) Социометрия (Дж. 

Морен) Методике Рене Жиля 

4 класс Методика «Выбор» (Л. М. Фридман) Методика 

«Патриотизм и как я его понимаю» (Л. М. Фридман) 

Методика изучения мотивации обучения школьников при 

переходе из начальных классов в средние 

(М. И. Лукьянова, Н. В. Калинина) 

Диагностика удовлетворѐнности учащихся различными 

сторонами образовательного процесса 

(М. И. Лукьянова, Н. В. Калинина) Социометрия (Дж. 

Морен) Методике Рене Жиля 

Педагоги и ро- дители Диагностика удовлетворѐнности участников образова- 

тельного процесса (родителей, педагогов) его различны- ми 

сторонами (М. И. Лукьянова, 
Н. В. Калинина) 

 

1.3.3 Портфель достижений как инструмент оценки 

динамики индивидуальных образовательных достижений 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики 

образова- тельных достижений служит портфель достижений ученика 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма 

оцени- вания, но и действенное средство для решения ряда важных 

педагогических за- дач, позволяющее: 

• поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 
• поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности 

обуче- ния и самообучения; 

• развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе 

самооценочной) дея- тельности обучающихся; 

• формировать умение учиться — ставить цели, планировать и 

организовывать собственную учебную деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную 

под- борку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения 

обучающе- гося в различных областях. Портфель достижений является 

оптимальным спосо- бом организации текущей системы оценки. При этом 

материалы портфеля до- стижений должны допускать проведение 

независимой оценки, например при проведении аттестации педагогов. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые 

уче- ником не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах 

активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-

оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках 

повседневной школьной практики, так и за еѐ пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется 

для оценки достижения планируемых результатов начального общего 



образования, включаются следующие материалы. 

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, 

выполненных в ходе обязательных учебных занятий по всем изучаемым 

предметам, а также в ходе посещаемых учащимися факультативных 

учебных занятий, реализуемых в рам- ках образовательной программы 

образовательного учреждения (как еѐ общеоб- разовательной составляющей, 

так и программы дополнительного образования). Обязательной 

составляющей портфеля достижений являются материалы стар- товой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по 

отдельным предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность 

демон- стрировала нарастающие успешность, объѐм и глубину знаний, 

достижение бо- лее высоких уровней формируемых учебных действий. 

Примерами такого рода работ могут быть: 

• по русскому и литературному чтению, иностранному языку — 

диктанты и из- ложения, сочинения на заданную тему, сочинения на 

произвольную тему, аудио- записи монологических и диалогических 

высказываний, «дневники 

читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их 

самоан- ализа 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 счѐта, рассуждений, 

доказательств, 

выступлений, сообщений на математические темы), материалы самоанализа 

и рефлексии и т. п.; 

• по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные 

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

устных ответов, творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии и т. 

п.; 

• по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и 

видеоизображе- ния примеров исполнительской деятельности, иллюстрации 

к музыкальным про- изведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты 

собственного творчества, аудиозаписи монологических высказываний-

описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по технологии — фото- и видеоизображения продуктов 

исполнительской дея- тельности, аудиозаписи монологических 

высказываний-описаний, продукты собственного творчества, материалы 

самоанализа и рефлексии и т.п.; 

• по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской 

деятельно- сти, дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно 

составленные рас- писания и режим дня, комплексы физических упражнений, 

материалы самоана- лиза и рефлексии и т. п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений 



(оценочные листы, материалы и листы наблюдений и т. п.) за процессом 

овла- дения универсальными учебными действиями, которые ведут учителя 

начальных классов (выступающие в роли учителя-предметника, и в роли 

классного руково- дителя), школьный психолог. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в 
рамках внеучебной (школьной и внешкольной) и досуговой 

деятельности, например 

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 резуль- татов освоения примерной образовательной программы 

начального общего об- разования. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля 

дости- жений в целом ведутся с позиций достижения планируемых 

результатов с учѐ- том основных результатов начального общего 

образования, закреплѐнных в Стандарте. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом 

ве- дѐтся на критериальной основе. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов 

портфеля достижений, делаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных 

способов действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему 

возможность продолжения образования в основной школе; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как 

способности к са- моорганизации с целью постановки и решения учебно-

познавательных и учебно- практических задач; 

3) индивидуальном прогрессом в основных сферах развития личности — 

мотива- ционно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и 

саморегуляции. 

1.3.4 Итоговая оценка выпускника и еѐ использование при 

переходе от начального к основному общему образованию. 

На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты 

ко- торой используются при принятии решения о возможности (или 

невозможности) продолжения обучения на следующей ступени, выносятся 

только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе 

«Выпускник научится» планируемых результатов начального образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учеб- но-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. 

На ступени 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 ра- боты с информацией; 

• коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

за- фиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и 

оценок за выполнение, как минимум, трѐх итоговых работ (по русскому 

языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе 

формирования универсальных учебных действий делаются следующие 

выводы о достижении планируемых результатов: 

1. Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными 

действиями, необ- ходимыми для продолжения образования на следующей 

ступени, и способен использовать их для решения простых учебно-

познавательных и учебно- практических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафик- сировано достижение планируемых результатов по всем основным 

разделам учебной программы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или 

«удовлетворитель- но»), а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового 

уровня. 

2. Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для 

продолжения образования на следующей ступени, на уровне осознанного 

произвольного овла- дения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафик- сировано достижение планируемых результатов по всем основным 

разделам учебной программы, причѐм не менее чем по половине разделов 

выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты выполнения 

итоговых работ сви- детельствуют о правильном выполнении не менее 65% 

заданий базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла 

за выполнение заданий по- вышенного уровня. 

3. Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными 

действиями, не- обходимыми для продолжения образования на следующей 

ступени. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

за- фиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 

разделам учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базового 

уровня. 

Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных по каждому 

обуча- ющемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 

обучающимся основной образовательной программы начального общего 

образования и переводе его на следующую ступень общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют 

сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, 



решение о пере- воде на следующую ступень общего образования 

принимается педагогическим советом с учѐтом динамики образовательных 

достижений выпускника и кон- текстной информации об условиях и 

особенностях его обучения в рамках регла- ментированных процедур, 

устанавливаемых Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего 

образования принимается одновременно с рассмотрением и утверждением 

характеристики обучающегося, в которой: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

обучаю- щегося; 

• определяются приоритетные задачи и направления личностного 

развития с учѐ- том как достижений, так и психологических проблем 

развития ребѐнка; 

• даются психолого-педагогические рекомендации, призванные

 обеспечить успешную реализацию намеченных задач на следующей 

ступени обучения. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть 

подтвержде- ны материалами портфеля достижений и другими 

объективными показателями. 

Школа информируют управление общего образования в установленной 

регла- ментом форме: 

• о результатах выполнения итоговых работ по русскому, математике и 

итоговой комплексной работы на межпредметной основе; 

• о количестве учащихся, завершивших обучение на ступени начального 

общего образования и переведѐнных на следующую ступень общего 

образования. 

Для проведения итоговых работ используется единый, централизованно 

разрабо- танный инструментарий, поэтому формой оценки деятельности 

школы является регулярный мониторинг результатов выполнения трѐх 

итоговых работ: по русскому, математике и итоговой комплексной работы 

на межпредметной осно- ве. 
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий 

(УУД) у обучающихся на ступени НОО 

Пояснительная записка 

Программа формирования универсальных учебных действий младших 

школьни- ков МБОУ СОШ № 11 им.И.П. Шацкого 

Программа формирования универсальных учебных действий на ступени 

началь- ного общего образования (далее — программа формирования 

универсальных учебных действий) конкретизирует требования Стандарта к 

личностным и мета- предметным результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, дополняет 

традиционное содержание образова- тельно-воспитательных программ и 



служит основой разработки примерных учебных программ, определяет место 

информационных и коммуникационных технологий как инструментария 

универсальных учебных действий. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена 

на обеспечение системно-деятельностного подхода, положенного в основу 

Стан- дарта, и призвана способствовать реализации развивающего 

потенциала общего среднего образования, развитию системы универсальных 

учебных действий, вы- ступающей как инвариантная основа 

образовательного процесса и обеспечива- ющей школьникам умение 

учиться, способность к саморазвитию и самосовер- шенствованию. Все это 

достигается как путем освоения обучающимися конкрет- ных предметных 

знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин, так и созна- тельного, 

активного присвоения ими нового социального опыта. При этом зна- ния, 

умения и навыки рассматриваются как производные от соответствующих 

видов целенаправленных действий, имея в виду, что они формируются, 

приме- няются и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих 

учащихся. Цель программы: обеспечить регулирование

 различных аспектов освоения метапредметных 

умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как 

образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных 

жизненных ситуациях. 

Как и программы по отдельным учебным предметам, программа 

формирования универсальных учебных действий конкретизирует 

соответствующих раздел Фундаментального ядра содержания. 

Задачи программы: 
 ·установить ценностные ориентиры начального образования; 

 ·определить состав и характеристику универсальных учебных 

действий; 
 ·выявить в содержании предметных линий универсальные 

учебные дей- ствия и определить условия формирования в образовательном 

процессе и жиз- ненно важных ситуациях. 

Программа формирования универсальных учебных действий содержит: 

1. Ценностные ориентиры начального общего образования; 

2. Характеристика универсальных учебных действий на ступени 

начального общего образования. 

3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов в соответствии с УМК «Школа России»; 

4. типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий в 

соответствии с УМК 

«Школа России»; 

5. информационно-коммуникационные технологии — инструментарий 

универ- сальных учебных действий. Формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся 

6. описание преемственности программы формирования универсальных 



учеб- ных действий по ступеням общего образования в соответствии с УМК 

«Школа России». 

7. Планируемые результаты сформированности УУД. 

 

Программа формирования универсальных учебных действий является 

основой разработки рабочих программ отдельных учебных предметов. 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в 

представлении о целях образования и путях их реализации. От признания 

зна- ний, умений и навыков как основных итогов образования произошѐл 

переход к пониманию обучения как процесса подготовки обучающихся к 

реальной жизни, к тому, чтобы занять активную позицию, успешно решать 

жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть готовым к 

быстрому переучива- нию в ответ на обновление знаний и требования рынка 

труда. 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем 

обучаю- щимся системы знаний к активному решению проблем с целью 

выработки опре- делѐнных решений; от освоения отдельных учебных 

предметов к полидисципли- нарному (межпредметному) изучению сложных 

жизненных ситуаций; к сотруд- ничеству учителя и обучающихся в ходе 

овладения знаниями, к активному уча- стию учеников в выборе содержания и 

методов обучения. Этот переход обуслов- лен сменой ценностных 

ориентиров образования. 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют 

лич- ностный, социальный и государственный заказ системе образования, 

выражен- ный в Требованиях к результатам освоения основной 

образовательной програм- мы, и отражают следующие целевые установки 

системы начального общего об- разования: 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая 

- чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 
- осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

- восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

нацио- нальностей, религий; 

- отказ от деления на «своих» и «чужих»; 

- уважение истории и культуры каждого народа. 

2. формирование психологических условий развития общения, 

кооперации со- трудничества. 

- доброжелательность, доверие и внимание к людям, 

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

ней нуж- дается; 

- уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с 

учетом позиций всех участников; 

3. развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческой нравственности и гуманизма. 



- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и 

коллектива и стремление следовать им; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как 

собственных, так и окружающих людей, развитие этических чувств - стыда, 

вины, совести - как регуляторов морального поведения; 

- формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе 

знаком- ства с мировой и отечественной художественной культурой; 

4. развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспита- нию: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательно- сти, мотивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельно- сти (планированию, контролю, оценке); 

5. развитие самостоятельности, инициативы и ответственности 

личности как условия ее самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного 

отношения к себе; 

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их 

результаты; 
- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих 

возможностей. 

В концепции УМК «Школа России» ценностные ориентиры формиро- вания 

УУД определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и общим 

представлением о современном выпускнике начальной школы. 

Это человек: 

O Любознательный, интересующийся, активно познающий мир O

  Владеющий основами умения учиться. 

O Любящий родной край и свою страну. 

O Уважающий и принимающий ценности семьи и общества 
O Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки 

перед се- мьей и школой. 

O Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, 

умеющий высказать свое мнение. 

O Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни 

для себя и окружающих. 
 

2.1.2. Характеристики личностных, регулятивных, 

познавательных, ком- муникативных универсальных учебных действий 



МБОУ СОШ № 11 им. И.П.Шацкого опирается на концептуальные 

положения Стандарта в том, что последовательная реализация 

деятельностного подхода направлена на по- вышение эффективности 

образования, более гибкое и прочное усвоение знаний учащимися, 

возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, 

существенное повышение их мотивации и интереса к учебе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий 

рассмат- риваются основные структурные компоненты учебной 

деятельности – мотивы, особенности целеполагания (учебная цель и задачи), 

учебные действия, контроль и оценка, сформированность которых является 

одной из составляющих успеш- ности обучения в образовательном 

учреждении. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается 

возрастная специфика, которая заключается в постепенном переходе от 

совместной дея- тельности учителя и обучающегося к совместно-

разделенной (в младшем школьном и младшем подростковом возрасте) и к 

самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания 

деятельности (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Нами понимается понятие «универсальные учебные действия» как умение 

учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения 

нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые 

знания, формировать умения и компетентности, включая самостоятельную 

организацию этого процесса, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что 

универсальные учебные действия как обобщенные действия открывают 

учащимся возможность широкой ориентации как в различных предметных 

областях, так и в строении самой учебной деятельности. 

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). 

Нами понимается под функциями универсальных учебных действий: 

– обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно 

осуществлять дея- тельность учения, ставить учебные цели, искать и 

использовать необходимые средства и способы их достижения, 

контролировать и оценивать процесс и ре- зультаты деятельности; 

– создание условий для гармоничного развития личности и еѐ 

самореализации на основе готовности к непрерывному образованию; 

обеспечение успешного усвое- ния знаний, формирования умений, навыков и 

компетентностей в любой пред- метной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность об- 

щекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития 



лично- сти; обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного 

процесса; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 

учащегося незави- симо от еѐ специально-предметного содержания. 

Универсальные учебные дей- ствия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования пси- хологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, 

соответствующих ключевым целям общего образования, можно выделить 

четыре блока: личност- ный, регулятивный (включающий также действия 

саморегуляции), познаватель- ный и коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно- 

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и 

события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и 

умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в 

социальных ролях и межлич- ностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 

личностных действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между 

целью учебной деятельности и еѐ мотивом, другими словами, между 

результатом уче- ния и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она 

осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой 

смысл имеет для меня уче- ние? — и уметь на него отвечать; 

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

усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), 

обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают 

обучающимся организацию своей учебной деятельности. 

К ним относятся: 
• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения 

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

• планирование — определение последовательности промежуточных 

целей с учѐтом конечного результата; составление плана и 

последовательности дей- ствий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения 

знаний, его временных характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с 

заданным эта- лоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план 

и спо- соб действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

результата с учѐтом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, 

товарищами; 

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено 

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

результатов работы; 



• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому уси- лию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и 

преодолению препят- ствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: 

общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение 

проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение 

рабочих задач с использованием общедоступных в начальной школе 

инструментов ИКТ и источников информации; 

• структурирование знаний; 
• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в 

устной и письменной форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от кон- кретных условий; 

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

резуль- татов деятельности; 

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

зависи- мости от цели; извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация 

и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и 

офици- ально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств 

массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгорит- мов деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера. Особую группу общеучебных универсальных действий 

составляют знаково – символические действия: 

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в 

модель, где выделены существенные характеристики объекта 

(пространственно-графическая или знаково-символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несуществен- ных); 

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

достраи- вание с восполнением недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объек- тов; 

• подведение под понятие, выведение следствий; 
• установление причинно-следственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 



утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

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

поисково- го характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учѐт позиции других людей, партнѐров по 

общению или дея- тельности; умение слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном об- суждении проблем; интегрироваться в 

группу сверстников 

и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 
• планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками — определение цели, функций участников, способов 

взаимодей- ствия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе ин- формации; 

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, 

поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие 

решения и его реализация; 

• управление поведением партнѐра — контроль, коррекция, оценка его 

действий; 
• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответ- ствии с задачами и условиями коммуникации; владение 

монологической и диа- логической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

ко- торой происхождение и развитие каждого вида учебного действия 

определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей 

логикой возраст- ного развития. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

спо- собности ребѐнка к регуляции поведения и деятельности, познанию 

мира, опре- деляют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений 

к себе. 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов в соответствии с УМК «Школа России» 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение 

за- дач общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития 

обу- чающихся, реализуется в рамках целостного образовательного процесса 

в ходе изучения системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной 



деятель- ности, организации форм учебного сотрудничества и решения 

важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

На ступени начального общего образования имеет особое значение 

обеспечение при организации учебного процесса сбалансированного 

развития у обучающихся логического, наглядно-образного и знаково-

символического мышления, исклю- чающее риск развития формализма 

мышления, формирования псевдологическо- го мышления. Существенную 

роль в этом играют такие учебные предметы, как 

«Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», 

«Музы- ка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и реле- 

вантных способов организации учебной деятельности обучающихся 

раскрывает определѐнные возможности для формирования универсальных 

учебных дей- ствий. 

В частности, учебные предметы «Русский язык» обеспечивает формирование 

по- знавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с 

текстом от- крывает возможности для формирования логических действий 

анализа, сравне- ния, установления причинно-следственных связей. 

Ориентация в морфологиче- ской и синтаксической структуре языка и 

усвоение правил строения слова и предложения,  графической  формы  

букв  обеспечивают  развитие  знаково- 

символических действий — замещения (например, звука буквой), 

моделирова- ния (например, состава слова путѐм составления схемы) и 

преобразования моде- ли (видоизменения слова). Изучение русского языка 

создаѐт условия для форми- рования языкового чутья как результата 

ориентировки ребѐнка в грамматиче- ской и синтаксической структуре 

родного языка и обеспечивает успешное разви- тие адекватных возрасту 

форм и функций речи, включая обобщающую и плани- рующую функции. 

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного 

предмета включают формирование всех видов универсальных учебных 

действий: лич- ностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных 

(с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, 

кото- рая обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания 

художественной литературы, развитие эстетического восприятия. 

Важнейшей функцией восприя- тия художественной литературы является 

трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию 

системы социальных личностных смыс- лов, раскрывающих нравственное 

значение поступков героев литературных про- изведений. На ступени 



начального общего образования важным средством орга- низации понимания 

авторской позиции, отношения автора к героям произведе- ния и 

отображаемой действительности является выразительное чтение. 

Учебные предметы «Литературное чтение» обеспечивают формирование 

следу- ющих универсальных учебных действий: 

• смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 

обучаю- щегося в системе личностных смыслов; 

• самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с 

героями литературных произведений посредством эмоционально-

действенной идентифи- кации; 

• основ гражданской идентичности путѐм знакомства с героическим 

историче- ским прошлым своего народа и своей страны и переживания 

гордости и эмоцио- нальной сопричастности подвигам и достижениям еѐ 

граждан; 

• эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

• нравственно-этического оценивания через выявление морального 

содержания и нравственного значения действий персонажей; 

• эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя 

с геро- ями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов 

и мнений; 

• умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины 

событий и поступков персонажей; 

• умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с 

учѐтом целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе 

используя аудиовизуаль- ные средства; 

• умения устанавливать логическую причинно-следственную 

последователь- ность событий и действий героев произведения; 

• умения строить план с выделением существенной и дополнительной 

информа- ции. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных 

действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение 

ино- странного языка способствует: 

• общему речевому развитию обучающегося на основе формирования 

обобщѐн- ных лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

• развитию произвольности и осознанности монологической и 

диалогической речи; 

• развитию письменной речи; 

• формированию ориентации на партнѐра, его высказывания, поведение, 

эмоци- ональное состояние и переживания; уважения интересов партнѐра; 



умения слу- шать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и 

обосновывать своѐ мне- ние в понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других 

народов и мировой культурой, открытие универсальности детской 

субкультуры создаѐт не- обходимые условия для формирования личностных 

универсальных действий — формирования гражданской идентичности 

личности, преимущественно в еѐ об- щекультурном компоненте, и 

доброжелательного отношения, уважения и толе- рантности к другим 

странам и народам, компетентности в межкультурном диа- логе. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познава- 

тельных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта 

и предиката текста; понимание смысла текста и умение прогнозировать 

развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл 

прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе плана). 

«Математика». На ступени начального общего образования этот учебный 

пред- мет является основой развития у обучающихся познавательных 

универсальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических. 

В процессе знаком- ства с математическими отношениями, зависимостями у 

школьников формиру- ются учебные действия планирования 

последовательности шагов при решении задач; различения способа и 

результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; 

использования знаково-символических средств для модели- рования 

математической ситуации, представления информации; сравнения и 

классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по 

суще- ственному основанию. Особое значение имеет математика для 

формирования общего приѐма решения задач как универсального учебного 

действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществ- ляется в рамках практически всех учебных предметов на этой 

ступени образова- ния. В процессе обучения обучающийся осваивает систему 

социально принятых знаков и символов, существующих в современной 

культуре и необходимых как для его обучения, так и для социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины 

при- родного и социокультурного мира, отношений человека с природой, 

обществом, другими людьми, государством, осознания своего места в 

обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного 

самоопределения и формирова- ния 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 Фе- дерации и своего региона, описывать 

достопримечательности столицы и родного края, находить на карте 

Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его 

столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубеж- ных стран; 

• формирование основ исторической памяти — умения различать в 

историче- ском времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в 

основных историче- ских 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; 

• формирование основ экологического сознания, грамотности и 

культуры уча- щихся, освоение элементарных норм адекватного 

природосообразного поведе- ния; 

• развитие морально-этического сознания — норм и правил 

взаимоотношений человека с другими людьми, социальными группами и 

сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 

спо- собствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, 

пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления 

физического, психического и психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию 

общепознавательных универсальных учебных действий: 

• овладению начальными формами исследовательской деятельности, 

включая умение поиска и работы с информацией; 

• формированию действий замещения и моделирования (использование 

готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и 

создания моделей); 

• формированию логических действий сравнения, подведения под 

понятия, ана- логии, 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 мате- риале природы и культуры родного края. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета 

связан с формированием личностных, познавательных, регулятивных 



действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаѐт условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений 

и объектов природного и социокультурного мира в продуктивной 

деятельности обучающихся. Такое моделирование является основой развития 

познания ребѐн- ком мира и способствует формированию логических 

операций сравнения, уста- новления тождества и различий, аналогий, 

причинно-следственных связей и от- ношений. При создании продукта 

изобразительной деятельности особые требо- вания предъявляются к 

регулятивным действиям — целеполаганию как форми- рованию замысла, 

планированию и организации действий в соответствии с це- лью, умению 

контролировать соответствие выполняемых действий способу, вне- сению 

коррективов на основе предвосхищения будущего результата и его соот- 

ветствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной 

культуре и освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, 

националь- ных традиций, искусства других народов обеспечивают 

формирование граждан- ской идентичности личности, толерантности, 

эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы 

творческого самовыражения, способ- ствуют развитию позитивной 

самооценки и самоуважения обучающихся. 

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, 

коммуника- тивных, познавательных действий. На основе освоения 

обучающимися мира му- зыкального искусства в сфере личностных действий 

будут сформированы эсте- тические и ценностно-смысловые ориентации 

обучающихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, 

самоуважения, жизненного опти- мизма, потребности в творческом 

самовыражении. Приобщение к достижениям национальной, российской и 

мировой музыкальной культуры и традициям, мно- гообразию музыкального 

фольклора России, образцам народной и профессио- нальной музыки 

обеспечит формирование российской гражданской идентично- сти и 

толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на 

ос- нове развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке 

настроения и чувства и передавать свои чувства и эмоции с помощью 

творческого самовыра- жения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет 

спо- собствовать формированию замещения и моделирования. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для 



формирования универсальных учебных действий обусловлены: 

• 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 обу- чающиеся учатся использовать схемы, карты и 

модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения 

предложенных заданий и позволяющие выде- лять необходимую систему 

ориентиров); 

• специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки 

пред- метно-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 

обучающих- ся. 

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 фор- ме моделей (рисунков, планов, схем, 

чертежей); 

• развитие регулятивных действий, включая целеполагание; 

планирование (уме- ние составлять план действий и применять его для 

решения задач); прогнозиро- вание (предвосхищение будущего результата 

при различных условиях выполне- ния 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 

организа- ции совместно-продуктивной деятельности; 

• развитие эстетических представлений и критериев на основе 



изобразительной и художественной конструктивной деятельности; 

• формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, 

творче- ской 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 первая ступень 

формирования готов- ности к предварительному профессиональному 

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 по- знания учения, к состоянию 

неполного знания и другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование 

личностных универсальных действий: 

• основ общекультурной и российской гражданской идентичности как 

чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

• освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, 

готовности при- нять на себя ответственность; 

• развитие мотивации достижения и готовности к преодолению 

трудностей на основе конструктивных стратегий совладания и умения 

мобилизовать свои лич- ностные и физические ресурсы, 

стрессоустойчивости; 

• освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

• в области регулятивных действий развитию умений планировать, 

регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 

• в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, 

ориентации на партнѐра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах 

спорта — фор- мированию умений планировать общую цель и пути еѐ 

достижения; договари- ваться в отношении целей и способов действия, 

распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно 

разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение партнѐра и вносить 

необходимые коррективы в интересах достижения общего результата). 

 

2.1.4. ИКТ как инструментарий универсальных учебных действий: 

подпро- грамма формирования ИКТ-компетентности учащихся 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени 

начального общего образования начинается формирование навыков, 



необходимых для жиз- ни и работы в современном высокотехнологичном 

обществе. Обучающиеся при- обретут опыт работы с гипермедийными 

информационными объектами, в кото- рых объединяются текст, наглядно-

графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся 

изображения, звук, ссылки и базы данных и кото- рые могут передаваться как 

устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или 

размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие 

без- опасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают 

возможности раз- личных средств ИКТ для использования в обучении, 

развития собственной по- знавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при 

помо- щи средств ИКТ; научатся вводить различные виды информации в 

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

редактировать, сохранять и передавать гипермедиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации 

для решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; 

опре- делять возможные источники еѐ получения; критически относиться к 

информа- ции и к выбору источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в 

простых учебных и практических ситуациях. 



В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ - ресурсов для решения 

разно- образных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих 

содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут фор 

мироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и специальные 

учеб- ные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в средней и 

старшей школе. 

Выпускник научится: Выпускник получит возмож- 

ность научиться: 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

·использовать безопасные для органов зрения, 

нервной системы, опорно-двигательного аппара- 

та, эргономичные приѐмы работы с компьютером и 

другими средствами ИКТ; выполнять компен- 

сирующие физические упражнения (минизаряд- 

ку); 
· 

 

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

изображения, цифровых данных 

·вводить информацию в компьютер с использо- 

ванием различных технических средств (фото- и 

видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять по- 

лученную информацию; 

·владеть компьютерным письмом на русском 

языке; набирать текст на родном языке; набирать 

текст на иностранном языке, использовать экран- 

ный перевод отдельных слов; 

·сканировать рисунки и тексты. 

·использовать программу 

распознавания сканированно- го 

текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 
 

· Поиск информации в соответствующих возрасту цифро- 

вых источниках. Поиск информации в Интернете, форму- 

лирование запроса, интерпретация результатов поиска. 

Сохранение найденного объекта. Составление списка ис- 

пользуемых информационных источников. Использова- ние 

ссылок для указания использованных информацион- ных 

источников. Поиск информации в компьютере. Ор- 

ганизация поиска по стандартным свойствам файлов, по 

наличию данного слова. Поиск в базах данных. Заполне- 

ние баз данных небольшого объѐма. 

 

·грамотно формулировать 

запросы при поиске в Интер- 

нете и базах данных, оцени- 

вать, интерпретировать и 

сохранять найденную инфор- 

мацию; критически отно- 

ситься к информации и к вы- 

бору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 



·создавать текстовые сообщения с использованием средств 

ИКТ: редактировать, оформлять и сохранять их; 

·создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 

цепочки экранов с использованием иллюстраций, ви- 

деоизображения, звука, текста; 

·готовить и проводить презентацию перед небольшой 

аудиторией:  создавать  план  презентации,  выбирать 

·представлять данные; 

·создавать музыкальные про- 

изведения с использованием 

компьютера и музыкальной 

клавиатуры, в том числе из 

готовых музыкальных фраг- 

ментов и «музыкальных пе- 

аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы 

для презентации; 

·создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

·создавать изображения, пользуясь графическими воз- 

можностями компьютера; составлять новое изображение из 

готовых фрагментов (аппликация); 

·размещать сообщение в информационной образователь- 

ной среде образовательного учреждения; 

·пользоваться основными средствами телекоммуникации; 

участвовать в коллективной коммуникативной деятельно- 

сти в информационной образовательной среде, фиксиро- 

вать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

тель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

·создавать движущиеся модели и управлять ими в ком- 

пьютерно управляемых средах; 

·определять последовательность выполнения действий, 

составлять инструкции (простые алгоритмы) в несколько 

действий, строить программы для компьютерного испол- 

нителя с использованием конструкций последовательного 

выполнения и повторения; 

·планировать несложные исследования объектов и про- 

цессов внешнего мира. 

·проектировать несложные 

объекты и процессы реально- го 

мира, своей собственной 

деятельности и деятельно- сти 

группы; 

·моделировать объекты и 

процессы реального мира. 

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности обучаю- 

щихся 

«Русский язык». Различные способы передачи информации (буква, 

пиктограмма, иероглиф, рисунок). Источники информации и способы еѐ 

поиска: словари, энциклопедии, библиотеки, в том числе компьютерные. 

Овладение квалифицированным клавиатурным письмом. Знакомство с 

основными правилами оформления текста на компьютере, основными 

инструментами создания и простыми видами редактирования текста. 

Использование полуавтоматического орфографического контроля. 

«Литературное чтение». Работа с мультимедиасообщениями 

(включающими текст, иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, ссылки). 

Анализ содержания, языковых особенностей и структуры 

мультимедиасообщения; определение роли и места иллюстративного ряда в 

тексте. 

Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением 

иллюстраций, видео- и аудиофрагментов. Создание информационных 

объектов как иллюстраций к прочитанным художественным текстам. 



Презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы и иллюстративный 

ряд на компьютере. Поиск информации для проектной деятельности на 

материале художественной литературы, в том числе в контролируемом 

Интернете. 

«Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе 

гипермедиа); выступление с сообщением. 

Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной 

речи на иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, 

устное выступление в сопровождении аудио- и видеоподдержки. Восприятие 

и понимание основной информации в небольших устных и письменных 

сообщениях,  в  том   числе  полученных  компьютерными  

способами 



коммуникации. Использование компьютерного словаря, экранного перевода 

отдельных слов. 

«Математика». Применение математических знаний и представлений, а 

также методов информатики для решения учебных задач, начальный опыт 

применения математических знаний и информатических подходов в 

повседневных ситуациях. Представление, анализ и интерпретация данных в 

ходе работы с текстами, таблицами, диаграммами, несложными графами: 

извлечение необходимых данных, заполнение готовых форм (на бумаге и 

компьютере), объяснение, сравнение и обобщение информации. Выбор 

оснований для образования и выделения совокупностей. Представление 

причинно- следственных и временных связей с помощью цепочек. Работа с 

простыми геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: 

построение, изменение, измерение, сравнение геометрических объектов. 

«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом 

себе с использованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление 

несложных наблюдений, сбор числовых данных, проведение опытов с 

помощью инструментов ИКТ. Поиск дополнительной информации для 

решения учебных и самостоятельных познавательных задач, в том числе в 

контролируемом Интернете. Создание информационных объектов в качестве 

отчѐта о проведѐнных исследованиях. 

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, 

«лентой времени»), добавление ссылок в тексты и графические объекты. 

«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми 

инструментами ИКТ: назначение, правила безопасной работы. 

Первоначальный опыт работы с простыми информационными объектами: 

текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; сохранение результатов 

своей работы. Овладение приѐмами поиска и использования информации, 

работы с доступными электронными ресурсами. 

«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым 

редакторами изображений, освоение простых форм редактирования 

изображений: поворот, вырезание, изменение контрастности, яркости, 

вырезание и добавление фрагмента, изменение последовательности экранов в 

слайд-шоу. Создание творческих графических работ, несложных 

видеосюжетов, натурной мультипликации и компьютерной анимации с 

собственным озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из 

готовых фрагментов и музыкальных 

«петель» с использованием инструментов ИКТ. Формирование 

универсальных учебных действий средствами УМК «Школа России» 

2.1.5. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познава- тельных, коммуникативных универсальных учебных действий 

в соответ- ствии с УМК «Школа России» 

Формирование универсальных учебных действий является 

целенаправленным, системным процессом, который реализуется через все 

предметные области УМК "Школа России" и внеурочную деятельность. 

Реализация требований ФГОС в УМК "Школа России" обеспечивается 



единством структуры учебников по всем классам и предметам; единством 

сквозных линий типовых заданий; единством подходов к организации 

учебной и внеурочной деятельности. 



Формирование универсальных учебных действий в образовательном 

процессе осуществляется в контексте усвоения разных предметных 

дисциплин. 

Личностные универсальные учебные действия. 

Содержание учебников «Азбука», «Русский язык», «Окружающий мир» 

и 
«Литературное чтение» нацелено на формирование основ гражданской 

идентичности личности школьника (патриотическое воспитание, чувства 

уважения и любви к родному языку, к народу — создателю этого языка, 

чувства сопричастности и гордости за свою страну, знакомство с 

географическими особенностями России, основными историческими 

событиями, культурой народов, ее населяющих, знания государственной 

символики, прав и обязанностей граждан России). 

 

Широкий культурологический фон, заложенный в учебниках математики 

(развороты истории, сюжеты текстовых задач) и окружающего мира 

(сведения об исследователях, ученых, изобретателях, людях разных 

профессий) позволяет сформировать представление о трудовой предметно-

преобразующей деятельности человека. 

Уникальная система заданий в учебниках литературного чтения позволяет 

формировать представления о моральных нормах, этических чувствах (вины, 

стыда, совести), моральной самооценке, развивать доверие и внимательность 

к людям, готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи, 

способность сочувствовать и сопереживать чувствам других людей, 

понимать взаимосвязь между поступками и их последствиями. 

Экологическая составляющая курса «Окружающий мир» позволяет 

формировать представления о здоровом и безопасном образе жизни, 

понимание необходимости бережного отношения к природе и людям. 

С 1 класса идѐт формирование мотивов деятельности, системы ценностных 

отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, 

самому образовательному процессу, объектам познания, результатам 

образовательной деятельности и т.д. 

Регулятивные универсальные учебные действия 
УМК "Школа России" предоставляет большие возможности для 

формирования регулятивных учебных действий. Важную роль в их 

формировании играет общая структура всех учебников комплекта. Все 

средства обучения содержат материал, который позволяет учителю учесть 

индивидуальный темп продвижения и успешность каждого ученика. 

Обучающиеся учатся контролю и самоконтролю, учатся осуществлять 

проверку каждого этапа работы, обосновывать свое решение, выстраивать 

алгоритм работы. В содержании и структуре УМК отражены новые подходы 

к развитию контролирующей и оценочной деятельности учащихся. 

Разработаны дневники личных достижений учащихся, тетради для 

проверочных и контрольных работ по русскому языку, математике, 

окружающему миру, литературному чтению. 



Коррекционно-развивающие тетради, разработанные авторами комплекта, 

помогают формировать умения самоконтроля и самооценки. Специальные 

виды упражнений с 1 по 4 класс позволяют: 

— принимать и сохранять учебную задачу; планировать своѐ действие в 

соответствии с ней; 

— осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 



— различать способ и результат действия; 

— оценивать правильность выполнения действия, вносить коррективы. 

Разработанная педагогическая диагностика позволяет

 осуществлять индивидуально-дифференцированный подход в 

обучении, позволяет проследить уровень самоконтроля и самооценки 

обучающихся. 

Структура изложения содержания учебного материала в учебниках 

(инвариантная и вариативная части, парная и коллективная деятельность, 

дифференцированные задания, творческие задания, информационный поиск, 

тренинговые и проверочные задания) позволяет строить урок с учетом 

индивидуальной траектории развития каждого ребенка. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Содержание учебников УМК "Школа России" нацелено на формирование 

познавательных универсальных учебных действий (общеучебных и 

логических). Благодаря широкому включению в учебники разнообразного 

дополнительного материала (рубрики «Давай подумаем», «Выскажи 

предположение», «Для тех, кто хорошо читает», «Путешествие в прошлое», 

«Этот удивительный мир», "Любителям математики", "Для самых 

любознательных" и др.) развиваются познавательные интересы, 

любознательность. 

Типовые задания на информационный поиск способствуют формированию 

умений находить нужную информацию в библиотеке и в Интернете, 

пользоваться словарями и справочниками. 

Сквозные линии заданий по гуманитарным предметам нацелены на 

формирование навыков смыслового чтения, умений грамотно излагать 

высказывания в устной речи и записывать основные положения своего 

сообщения. 

Сквозные линии заданий по математике направлены на системное обучение 

моделированию условий текстовых задач и усвоение общих способов 

решения задач; установление аналогий и обобщенных способов действий при 

организации вычислений, решении текстовых задач, нахождении 

неизвестных компонентов арифметических действий, а также на 

формирование умения выполнять вычисления и решать задачи разными 

способами и выбирать наиболее эффективный способ вычислений. 

Задания по математике, русскому языку, окружающему миру способствуют 

формированию способностей к выделению существенных и несущественных 

признаков объектов, сравнению объектов, их классификации и сериации. 

Так типичными для 1 класса являются задания: сравни и сделай вывод; 

объедини в группы, какие варианты деления на группы возможны; как ты 

думаешь, почему и т.д. 

Комплект учебников "Школа России" реализует в образовательном процессе 

право ребѐнка на индивидуальность. Все средства обучения содержат 

материал, который позволяет учесть индивидуальный темп и успешность 

обучения каждого ребѐнка, а также уровень его общего развития. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 



Коммуникативный характер предметных курсов УМК "Школа России" 

обеспечивает формирование коммуникативных действий учащихся. 

Особое внимание развитию речевой и языковой компетентностей уделяется в 

курсе русского языка, который решает задачи свободного владения языком 

во всех жизненных сферах, добывания, переработки, передачи, 

использования 



информации, овладения основными видами речевой деятельности: умению 

слушать, читать, говорить, писать. 

Коммуникативная ориентация курса разрабатывалась в рамках концепции об 

изучении русского языка как родного на деятельностной системно- 

коммуникативной основе. В курсе русского языка коммуникативная цель 

обучения становится одной из ведущих. Задача изучения системы языка не 

снимается, а становится более актуальной, так как возрастает потребность в 

осознанном отборе языковых средств для решения той или иной речевой 

задачи. При этом речевое общение способствует реализации и других 

функций языка и речи: познавательной, регулятивной, ценностно-

ориентированной и др. 

Система заданий в учебниках «Литературное чтение», нацеленная на 

развитие внимания к чувствам персонажей, сочувствия и эмпатии, 

способствует воспитанию качеств учащихся, необходимых при общении с 

другими. 

Организация работы в паре и работа над коллективными проектами 

нацелены не только на развитие регулятивных и познавательных действий, 

но и на формирование коммуникативных: умение договариваться с 

партнером, распределять роли, устанавливать очередность действий, 

находить общее решение. 

С 1 класса формируется у учащихся умения слушать другого, высказывать 

собственное мнение, дополнять другого, участвовать в обсуждении, 

приходить к общему мнению, задавать вопросы. 

Учебники по всем предметным линиям УМК "Школа России" обеспечивают 

формирование информационной грамотности учащихся: работу с 

информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, 

диаграмма, схема, карта), добывание информации, ее сбор, выделение 

существенной информации из различных источников. Одним из часто 

встречающихся заданием в учебниках УМК «Школа России» 

является «информационный поиск». Это задание помогает детям учиться 

самостоятельно находить информацию, работать с различными источниками. 

В первом классе, это в основном работа со словарями (орфографическим, 

толковым, этимологическим), а также, наряду с этим, комплект ориентирует 

детей, что взрослый (учитель, члены семьи, библиотекарь) может быть 

источником информации и важно научиться формулировать вопросы и не 

бояться обращаться с ним к взрослому. Важное место в учебниках занимает 

работа с таблицами, схемами и картами. Фиксация информации — это и 

запись в таблицу, в схему и дополнение таблиц (схем), это регистрация 

информации с помощью фотоаппарата, аудио- и видео- записи. Наиболее 

широкий спектр деятельности с информацией предоставляет работа над 

проектом (выбор направления сбора информации, определение источников 

информации, получение информации и анализ еѐ достоверности, 

структурирование информации в соответствии с планом проекта, обработка 

информации и еѐ представление). 

Особое внимание уделяется работе с научно-популярными текстами в рамках 



курсов «Литературное чтение» (анализ текста, сравнение с художественным, 

поиск дополнительной и уточняющей информации) и «Окружающий мир» 

(рубрика «Этот удивительный мир»). Научно-популярные тексты, 

включенные в учебники, соответствуют уровню изложения в детских 

энциклопедиях и готовят 



Сопоставь звуковой состав слов. Выпиши пару слов, в которой все звуки 

одинаковы: Для доказательства используй звуковую запись слова. 

1) жил-шил; лез-лес; рад-ряд; слива-слава 
2) жар-шар; шторм-штурм; мял-мал; прут-пруд 

Сравни слова по их составу (по морфемам). Выпиши из них слово, 

отличающееся по своему строению, построй его модель, рядом запиши другое 

слово, соответствующее данной модели. 

1) видный, осинка, усмешка, полковой 
2) доплата, дорожка, переходы, подкова 

Правильно ли построены словосочетания? Если есть нарушения, установи их 

причину. 

Запиши словосочетания верно, в скобках укажи, что было нарушено. 
1) Спелая жѐлудь, о сизокрылым голубе, наблюдать за малыш, ехал на метро. 

2) Кричит грачи, с верном другом, зелѐный фасоль, пришѐл со школы. 

Составь из слов предложение и оформи его, используя правила пунктуации. 

Обоснуй постановку знаков препинания схемой предложения. 

учащихся к самостоятельной работе с энциклопедической литературой, 

необходимой как для учебных целей, так и для проектной деятельности. 

Наряду с общими подходами к формированию универсальных учебных 

действий, каждый из предметов УМК "Школа России" вносит свой особый 

вклад для решения этих задач. 

Мониторинг сформированности универсальных учебных действий 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования предписывает, что «предметом итоговой оценки 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования должно быть достижение предметных и 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, необходимых для продолжения 

образования. К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не 

подлежащим итоговой оценке качества освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, относятся: ценностные 

ориентации обучающегося; индивидуальные личностные характеристики, в 

том числе патриотизм, толерантность, гуманизм и др. Обобщѐнная оценка 

этих и других личностных результатов учебной деятельности обучающихся 

может осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований». 

 

Мониторинг освоения учебных программ и сформированности личностных, 

познавательных, коммуникативных учебных действий может осуществляться 

на материалах учебников и рабочих тетрадей УМК "Школа России", 

представленных на листах с проверочными и тренинговыми заданиями. 

Примеры: 

Русский язык 

Отдельные задания 
 

 

 
 

 



 



Распредели по группам слова по наличию безударной гласной в корне, 

приставке или окончании. Какой обобщѐнный способ проверки используется во 

всех случаях? 

1) Подруга, удивлять, о чайке, к реке, заколка, к полѐту, из бочки, о дожде. 
2) Покупки, на окне, в песне, из избы, к дочке, осенний, отрезал. 

Три слова из четырех имеют общий грамматический признак. Найди и выпиши 

«лишнее» слово, рядом напиши, почему это слово можно считать «лишним». 

1) Сапог, город, берѐза, сад 2) Крыло, звѐзды, адрес, пирог 

 
 

 

Комплексная работа Прочитай текст. 

Муравьи – удивительные существа! Люди про них уважительно говорят: 

«Мал муравей телом, да велик делом». 

Каким же делом он велик? Муравьи разносят семена лесных растений, 

перемешивают, рыхлят и удобряют почву. В медицине активно используется 

муравьиный яд. Муравьи освобождают лес от гусениц, поедающих листья 

деревьев. За день обитатели муравейника уничтожают до двадцати тысяч 

гусениц. Много?! 

Но муравей очень силѐн. Он может таскать тяжести, которые превышают его 

собственный вес в пятьдесят раз. Представьте, что вы подняли во дворе 

легковую машину – как бы все ахнули! 

Муравьи всѐ делают дружно и организовано. Каждый муравей знает свои 

обязанности. 

1. Определи тему текста и вырази еѐ в заголовке. Запиши заголовок. 

2. Выпиши предложения, в котором выражена основная мысль текста. 

3. Сколько смысловых частей в тексте. Выпиши из них главную часть. 
4. Ответь своими словами письменно на вопрос, почему люди 

считают муравья сильным. 

5. Выпиши номера предложений, в которых дана не информация о 

муравьях, а отношение к ним автора. 

6. Выпиши из текста: а) однокоренные слова с корнем мурав-, 

б)формы слова муравей. 

7. Найди в выписанной тобой части текста предложение с 

однородными членами, подчеркни их. Укажи части речи, над склоняемыми 

частями речи – падежи. 

- Покажи схемой постановку знаков препинания. 
8. Выпиши из текста пословицу. Как ты еѐ понимаешь? В каком 

значении употреблѐн союз да? Запиши да – … Как ты считаешь, можно ли 

истолковать употреблѐн союз да? Запиши да – … Как ты считаешь, можно ли 

истолковать эту пословицу по отношению к человеку? Если да, то запиши, 

как она может звучать? 
 

Данная работа, кроме предметных знаний и умений, проверяет личностные 

1) небо, подниматься, в, облака, таять, высокий 

2) молодой, ласкать, лось, кормить, мальчик, он 



(принятие значимости ценности труда), познавательные (выделение 

главного; различение информации и отношения, формы слова и 

однокоренных слов; 



моделирование предложения), коммуникативные (монологический текст, как 

ответ на вопрос). 

 

Мониторинг личностных, познавательных, регулятивных, коммуникативных 

действий может осуществляться по работам учащихся в рабочих тетрадях 

УМК 

«Школа России» на листах диагностики. На данных страницах учащиеся 

записывают ход работы над проектом, планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. Записи 

позволяют педагогу вести наблюдения над тем, какие темы выбирают 

учащиеся, что для них становится личностно значимым; как овладевают 

учащиеся способом планирования собственных действий, вносят ли 

необходимые коррективы; предпочитают индивидуальную работу или 

начинают выстраивать взаимодействие с другими участниками проекта. 

 

Достижение планируемых результатов фиксируется в накопительной 
системе 
оценки, в том числе в форме портфолио учащегося. Педагогу важно на 

каждом этапе обучения вместе с ребѐнком выбирать, что является для него 

результатом на сегодняшний день. Оценочная деятельность самого педагога 

должна быть направлена на то, чтобы стимулировать учебно-познавательную 

деятельность ребѐнка и корректировать еѐ. Вместе с тем передавать ребѐнку 

нормы и способы оценивания (не выставления отметки, а фиксации качества, 

например разборчи- вость письма, грамотность, способа действий и т.д.), 

способствовать выработке у ребѐнка самооценки своего труда. Отбирая в 

свой портфолио творческие, про- ектные работы, ребѐнок проводит 

рефлексию сделанного, а педагог может от- следить как меняются, 

развиваются интересы ребѐнка, его мотивация, уровень самостоятельности и 

другие личностные и метапредметные действия. Динамика образовательных 

достижений учащихся за период обучения станет очевиднее, если 

Лист диагностики. Работа над проектом 

 

Наша общая тема:    

Что мне интересно об этом узнать:     

Я могу прочитать об этом в книгах:   

Мне могут рассказать об этом (кто):     

Чтобы больше узнать, я могу пойти:     

Ещѐ я могу узнать об этом (где):    

Главное: теперь я знаю, что    

Проект: 

 

Что я буду делать:    

Порядок моих действий (план):    

Вместе со мной этот проект будут делать:   

Будут нужны такие материалы:    

Будут нужны такие инструменты:     



накопительная система оценивания станет действовать с 1 класса, поэтому 

так важно сохранить первые тетради (или отдельные страницы), первые 

творче- ские работы ребѐнка. 



2.1.6. Описание преемственности программы формирования 

универсальных учебных действий по ступеням общего образования в 

соответствии с УМК 

«Школа России» 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переход из дошкольного 

образовательного учреждения в образовательное учреждение, реализующее 

основную образовательную программу начального общего образования и 

далее основную образовательную программу основного общего и среднего 

общего образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При этом, 

несмотря на огромные возрастно-психологические различия между 

обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют 

много общего. 

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с 

игнорированием задачи целенаправленного формирования таких 

универсальных учебных действий, как коммуникативные, речевые, 

регулятивные, общепознавательные, логические и др. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — 

в момент поступления детей в школу (при переходе из дошкольного звена на 

ступень начального общего образования) и в период перехода обучающихся 

на ступень основного общего образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от 

дошкольного к начальному общему образованию показали, что обучение 

должно рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя 

физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребѐнка, в том числе развитием 

двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической 

и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика 

психического развития ребѐнка 6-7 лет, которая предполагает 

сформированность психологических способностей и свойств, 

обеспечивающих принятие ребѐнком новой социальной позиции школьника; 

возможность сначала выполнения им учебной деятельности под 

руководством учителя, а затем переход к еѐ самостоятельному 

осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребѐнком 

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 ребѐнка к произвольному общению с 

учителем и сверстниками в контексте поставленной учебной задачи и 

учебного содержания. Коммуникативная готовность создаѐт возможности 

для продуктивного сотрудничества ребѐнка с учителем и трансляции 

культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Я-концепции и 

самосознания характеризуется осознанием ребѐнком 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 ребѐнком социальных норм проявления 

чувств и в способности регулировать своѐ 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 ребѐнка 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 ребѐнка в отношении мира (децентрацию), переход к понятийному 

интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как 

способа решения мыслительных задач, способность действовать в 

умственном плане, определѐнный 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 ребѐнка в отношении речевой 

действительности и выделение слова как еѐ единицы. Восприятие 

характеризуется всѐ 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 

объѐма и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребѐнком своей 

деятельностью и поведением. Воля находит отражение в возможности 

соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, способности 

прилагать волевое усилие для еѐ достижения. Произвольность выступает как 

умение строить своѐ поведение и деятельность в соответствии с 

предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование, 

контроль и коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие 



средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени 

начального общего образования должно осуществляться в рамках 

специфически детских видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, 

изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки детей к 

переходу обучающихся на ступень основного общего образования с учѐтом 

возможного возникновения определѐнных 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). 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования 

универсальных учебных действий и заданы в форме требований к 

планируемым результатам обучения. Основанием преемственности разных 

ступеней образовательной системы может стать ориентация на ключевой 

стратегический приоритет непрерывного образования — формирование 

умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы 

универсальных учебных действий. 

2.1.7. Планируемые результаты сформированности УУД по классам 
Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий на 

раз- ных этапах обучения по УМК «Школа России» в начальной школе 
К

л

а

с

с 

Личностные УУД Регулятивные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 



1 

к

л

а

с

с 

1. Ценить и принимать 
следующие 

 базовые 

ценности:

 «добро»

, 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья». 

2. Уважать к своей 

семье, к своим род- 

ственникам, любовь к 

родителям. 

3. Освоить роли уче- 

ника; формирование 

интереса (мотивации) 

к учению. 

4. Оценивать жизнен- 

ные ситуаций и по- 

ступки героев худо- 

жественных текстов с 

точки зрения общече- 

ловеческих норм. 

1. Организовывать 
свое рабочее место 

под руководством 

учителя. 

2. Определять цель 

выполнения зада- 

ний на уроке, во 

внеурочной дея- 

тельности, в жиз- 

ненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

3. Определять план 

выполнения зада- 

ний на уроках, вне- 

урочной деятельно- 

сти, жизненных си- 

туациях под руко- 

водством учителя. 

4. Использовать в 

своей деятельности 

простейшие прибо- 

ры: линейку, тре- 

угольник и т.д. 

1. Ориентироваться в 
учебнике: определять 

умения, которые бу- 

дут сформированы на 

основе изучения дан- 

ного раздела. 

2. Отвечать на про- 

стые вопросы учите- 

ля, находить нужную 

информацию в учеб- 

нике. 

3. Сравнивать пред- 

меты, объекты: нахо- 

дить общее и разли- 

чие. 

4. Группировать 

предметы, объекты 

на основе суще- 

ственных признаков. 

5. Подробно переска- 

зывать прочитанное 

или прослушанное; 

определять тему. 

1. Участвовать в диа- 
логе на уроке и в жиз- 

ненных ситуациях. 

2. Отвечать на вопро- 

сы учителя, товари- 

щей по классу. 

2. Соблюдать про- 

стейшие нормы рече- 

вого этикета: здоро- 

ваться, прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и пони- 

мать речь других. 

4. Участвовать в паре. 



2 

класс 

1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:   «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа»,

 «семья»

, 

«мир», «настоящий 

друг». 

2. Уважение к своему 

народу, к своей ро- 

дине. 

3. Освоение личност- 

ного смысла учения, 

желания учиться. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций и поступков 

героев художествен- 

ных текстов с точки 

зрения общечеловече- 

ских норм. 

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее место. 

2. Следовать режи- 

му организации 

учебной и внеучеб- 

ной деятельности. 

3. Определять цель 

учебной деятельно- 

сти с помощью 

учителя и самосто- 

ятельно. 

4. Определять план 

выполнения зада- 

ний на уроках, вне- 

урочной деятельно- 

сти, жизненных си- 

туациях под руко- 

водством учителя. 

5. Соотносить вы- 

полненное задание 

с образцом, пред- 

ложенным учите- 

лем. 

6. Использовать в 

работе простейшие 

инструменты и бо- 

лее сложные при- 

боры (циркуль). 

6. Корректировать 

выполнение зада- 

ния в дальнейшем. 

7. Оценка своего 

задания по следу- 

ющим параметрам: 

легко выполнять, 

возникли сложно- 

сти при выполне- 

нии. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые бу- 

дут сформированы на 

основе изучения дан- 

ного раздела; опре- 

делять круг своего 

незнания. 

2. Отвечать на про- 

стые и сложные во- 

просы учителя, са- 

мим задавать вопро- 

сы, находить нужную 

информацию в учеб- 

нике. 

3. Сравнивать и 

группировать пред- 

меты, объекты по 

нескольким основа- 

ниям; находить зако- 

номерности; само- 

стоятельно продол- 

жать их по установ- 

ленном правилу. 

4. Подробно пере- 

сказывать прочитан- 

ное или прослушан- 

ное; составлять про- 

стой план . 

5. Определять, в ка- 

ких источниках 

можно найти необ- 

ходимую информа- 

цию для выполнения 

задания. 

6. Находить необхо- 

димую информацию, 

как в учебнике, так и 

в словарях в учебни- 

ке. 

7. Наблюдать и де- 

лать самостоятель- 

ные простые выво- 

ды 

1. Участвовать в диа- 

логе; слушать и пони- 

мать других, высказы- 

вать свою точку зре- 

ния на события, по- 

ступки. 

2. Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций. 

3. Читать вслух и про 

себя тексты учебни- 

ков, других художе- 

ственных и научно- 

популярных книг, по- 

нимать прочитанное. 

4. Выполняя различ- 

ные роли в группе, 

сотрудничать в сов- 

местном решении 

проблемы (задачи). 



3 

класс 

1. Ценить и принимать 
следующие базовые 

ценности:   «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа»,  «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», «справедли- 

вость», «желание по- 

нимать  друг  друга», 

«понимать позицию 

другого». 

2. Уважение к своему 

1. Самостоятельно 
организовывать 

свое рабочее место 

в соответствии

 с целью 

выполнения 

заданий. 

2. Самостоятельно 

определять важ- 

ность или необхо- 

димость выполне- 

ния различных за- 

дания в учебном 

1. Ориентироваться в 
учебнике: определять 

умения, которые бу- 

дут сформированы на 

основе изучения дан- 

ного раздела; опре- 

делять круг своего 

незнания; планиро- 

вать свою работу по 

изучению незнакомо- 

го материала. 

2. Самостоятельно 

1. Участвовать в диа- 
логе; слушать и пони- 

мать других, высказы- 

вать свою точку зре- 

ния на события, по- 

ступки. 

2. Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций. 

 народу, к другим 

народам, терпимость к 

обычаям и традициям 

других народов. 

3. Освоение личност- 

ного смысла учения; 

желания продолжать 

свою учебу. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций и поступков 

героев художествен- 

ных текстов с точки 

зрения общечеловече- 

ских норм, нравствен- 

ных и этических цен- 

ностей. 

процессе и жизнен- 

ных ситуациях. 

3. Определять цель 

учебной деятельно- 

сти с помощью са- 

мостоятельно. 

4. Определять план 

выполнения зада- 

ний на уроках, вне- 

урочной деятельно- 

сти, жизненных си- 

туациях под руко- 

водством учителя. 

5. Определять пра- 

вильность выпол- 

ненного задания на 

основе сравнения с 

предыдущими за- 

даниями, или на 

основе различных 

образцов. 

6. Корректировать 

выполнение зада- 

ния в соответствии 

с планом, условия- 

ми выполнения, ре- 

зультатом действий 

на определенном 

этапе. 

7. Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, при- 

боры. 

8. Оценка своего 

задания по пара- 

метрам, заранее 
представленным. 

предполагать, какая 

дополнительная ин- 

формация буде нуж- 

на для изучения не- 

знакомого материала; 

отбирать необходи- 

мые источники ин- 

формации среди 

предложенных учи- 

телем словарей, эн- 

циклопедий, спра- 

вочников. 

3. Извлекать инфор- 

мацию, представлен- 

ную в разных формах 

(текст, таблица, схе- 

ма, экспонат, модель, 

иллюстрация и др.) 

4. Представлять ин- 

формацию в виде 

текста, таблицы, схе- 

мы, в том числе с по- 

мощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, группи- 

ровать различные 

объекты, явления, 

факты. 

3. Читать вслух и про 

себя тексты учебни- 

ков, других художе- 

ственных и научно- 

популярных книг, по- 

нимать прочитанное. 

4. Выполняя различ- 

ные роли в группе, 

сотрудничать в сов- 

местном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, соблю- 

дая правила речевого 

этикета. 

6. Критично относить- 

ся к своему мнению 

7. Понимать точку 

зрения другого 

8. Участвовать в рабо- 

те группы, распреде- 

лять роли, договари- 

ваться друг с другом. 



4 

класс 

1. Ценить и принимать 
следующие базовые 

ценности:   «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа»,  «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», «справедли- 

вость», «желание по- 

нимать  друг  друга», 

«понимать позицию 

другого»,   «народ», 

«национальность» и 

т.д. 

2. Уважение к своему 

народу, к другим 

народам,   принятие 

ценностей других 

народов. 

3. Освоение личност- 

1. Самостоятельно 
формулировать за- 

дание: определять 

его цель, планиро- 

вать алгоритм его 

выполнения, кор- 

ректировать работу 

по ходу его выпол- 

нения, самостоя- 

тельно оценивать. 

2. Использовать 

при выполнения 

задания различные 

средства: справоч- 

ную литературу, 

ИКТ, инструменты 

и приборы. 

3. Определять са- 

мостоятельно кри- 

1. Ориентироваться в 
учебнике: определять 

умения, которые бу- 

дут сформированы на 

основе изучения дан- 

ного раздела; опре- 

делять круг своего 

незнания; планиро- 

вать свою работу по 

изучению незнакомо- 

го материала. 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная ин- 

формация буде нуж- 

на для изучения не- 

знакомого материала; 

отбирать необходи- 

мые  источники  ин- 

Участвовать в диало- 
ге; слушать и пони- 

мать других, высказы- 

вать свою точку зре- 

ния на события, по- 

ступки. 

2. Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций. 

3. Читать вслух и про 

себя тексты учебни- 

ков, других художе- 

ственных и научно- 

популярных книг, по- 

нимать прочитанное. 

4. Выполняя различ- 

 ного смысла учения; 

выбор дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций и поступков 

героев художествен- 

ных текстов с точки 

зрения общечеловече- 

ских норм, нравствен- 

ных и этических цен- 

ностей, ценностей 

гражданина России. 

терии оценивания, 

давать самооценку. 

формации среди 

предложенных учи- 

телем словарей, эн- 

циклопедий, спра- 

вочников, электрон- 

ные диски. 

3. Сопоставлять и 

отбирать информа- 

цию, полученную из 

различных источни- 

ков (словари, энцик- 

лопедии, справочни- 

ки, электронные дис- 

ки, сеть Интернет). 

4. Анализировать, 

сравнивать, группи- 

ровать различные 

объекты, явления, 

факты. 

5. Самостоятельно 

делать выводы, пере- 

рабатывать инфор- 

мацию, преобразовы- 

вать еѐ, представлять 

информацию на ос- 

нове схем, моделей, 

сообщений. 

6. Составлять слож- 

ный план текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжа- 

том, выборочном или 

развѐрнутом виде. 

ные роли в группе, 

сотрудничать в сов- 

местном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, соблю- 

дая правила речевого 

этикета; аргументиро- 

вать свою точку зре- 

ния с помощью фак- 

тов и дополнительных 

сведений. 

6. Критично относить- 

ся к своему мнению. 

Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной по- 

зиции и договаривать- 

ся с людьми иных по- 

зиций. 

7. Понимать точку 

зрения другого 

8. Участвовать в рабо- 

те группы, распреде- 

лять роли, договари- 

ваться друг с другом. 

Предвидеть послед- 

ствия коллективных 

решений. 



 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение 

за- дач общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития 

обу- чающихся реализуется в рамках целостного образовательного процесса 

в ходе изучения системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной 

деятель- ности, организации форм учебного сотрудничества и решения 

важных задач жизнедеятельности обучающихся
1
. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и реле- 

вантных способов организации учебной деятельности обучающихся 

раскрывает определенные возможности для формирования универсальных 

учебных дей- ствий. 
 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

Общие положения 

Необходимость выбора предметных программ, прежде всего, связана с ко- 

ренным пересмотром целей образования: формированием готовности к 

самораз- витию, обеспечивающей интеграцию личности в национальную и 

мировую культуру. Учащиеся обучаются умению ставить цели, 

организовывать свою деятельность для их достижения, оценивать результаты 

своих действий; в про- грамме разработана четкая типология уроков, 

структура уроков. Программа спо- собствует формированию таких 

необходимых личностных качеств, как ума, во- ли, чувств и эмоций, 

творческих способностей, познавательных мотивов дея- тельности. 

Начальная школа – самоценный, принципиально новый этап в жизни ребен- 

ка: начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, 

рас- ширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, изменяется 

социаль- ный статус и увеличивается потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего после- 

дующего обучения. В первую очередь это касается сформированности 

универ- сальных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. 

Сегодня начальное образование призвано решать свою главную задачу – 

закладывать ос- нову формирования учебной деятельности ребѐнка – систему 

учебных и позна- вательных мотивов, умения принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального образования является 

не только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, 

воспроизвести), но и формирование универсальных учебных действий в 

личностных, коммуни- кативных, познавательных, регулятивных сферах, 

обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной 

деятельности. Необходимо также рас- пространить традиционные умения и 

навыки на формирование ИКТ- компетентности учащихся. 

Определение в программах содержания тех знаний, умений и способов дея- 

тельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются 

средствами каждого учебного предмета, дает возможность объединить 



усилия всех учебных предметов для решения общих задач обучения, 

приблизиться к реализации «иде- альных» целей образования. В то же время 

такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания 

образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон 

окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов орга- 

низации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, 

творческой, художественно-эстетической и коммуникативной деятельности 

школьников. Это определило необходимость выделить в примерных 

программах не только со- держание знаний, но и содержание видов 

деятельности, которое включает кон- кретные УУД, обеспечивающие 

творческое применение знаний для решения жизненных задач, начальные 

умения самообразования. Именно этот аспект при- мерных программ дает 

основание для утверждения гуманистической, личностно ориентированной 

направленности процесса образования младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности само- 

стоятельного познания окружающего мира, познавательной активности и 

иници- ативности в начальной школе является создание развивающей 

образовательной среды, стимулирующей активные формы познания: 

наблюдение, опыты, учеб- ный диалог и пр. Младшему школьнику должны 

быть созданы условия для развития рефлексии – способности осознавать и 

оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат 

деятельности с поставленной целью, определять свое знание и незнание и др. 

Способность к рефлексии – важнейшее качество, определяющее социальную 

роль ребенка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 

Начальная ступень образования вносит вклад в социально-личностное раз- 

витие ребенка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная 

систе- ма представлений об окружающем мире, о социальных и 

межличностных отно- шениях, нравственно-этических нормах. Происходят 

изменения в самооценке ребенка. Оставаясь достаточно оптимистической и 

высокой, она становится все более объективной и самокритичной. 

Программы по учебным предметам начальной школы основаны на Требова- 

ниях к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (личностным, 

метапредметным, предметным). 

Каждая программа включает следующие разделы: 

– планируемые результаты; 

– основное содержание обучения, включающее перечень 

изучаемого учеб- ного материала. Курсивом обозначены темы для 

ознакомления, способствующие расширению кругозора младших 

школьников. Материал этих тем не является обязательным для усвоения 

(дается учителем, исходя из уровня подготовленно- сти и типа работы 

учеников) и не выносится в требования, предъявляемые к учащимся; 

–календарно-тематическое  планирование. 



2.2.1 Основное содержание учебных предметов на ступени начального 

об- щего образования 

УМК «Школа России» 

1. «Русский язык» авт. В.П. Канакина, В.Г.Горецкий 

2. «Литературное чтение» авт. Л.Ф. Климанова и др. 

3. «Математика» авт. М.И. Моро и др. 
4. «Окружающий мир» авт. А.А.Плешаков 

5. «Технология» авт. Н.И. Роговцева и др. 

6. «Изобразительное искусство» авт. Б.М. Неменский 

7. «Физическая культура авт. В.И.Лях. 
8. «Музыка» авт. Е.Д. Критская и др. 

10 «Английский язык» авт. Кузовлев В.П. и др 

1. Общие положения 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни 

ребѐнка: начинается систематическое обучение в образовательном 

учреждении, расширя- ется сфера его взаимодействия с окружающим миром, 

изменяется социальный статус и увеличивается потребность в 

самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего 

последую- щего обучения. В первую очередь это касается сформированности 

универсаль- ных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. 

Сегодня начальное образование призвано решать свою главную задачу — 

закладывать основу формирования учебной деятельности ребѐнка, 

включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального образования является 

не только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, 

воспроизвести), но и формирование универсальных учебных действий в 

личностных, коммуника- тивных, познавательных, регулятивных сферах, 

обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной 

деятельности. Необходимо также распро- странить общеучебные умения и 

навыки на формирование ИКТ-компетентности обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и 

спо- собов деятельности, которые являются надпредметными, т.·е. 

формируются средствами каждого учебного предмета, даѐт возможность 

объединить усилия всех учебных предметов для решения общих задач 

обучения, приблизиться к ре- ализации «идеальных» целей образования. В то 

же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе 

содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон 

окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов 

организа- ции учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, 

творческой, худо- жественно-эстетической и коммуникативной деятельности 

школьников. Это определило необходимость выделить в примерных 



программах не только содер- жание знаний, но и содержание видов 

деятельности, которое включает конкрет- ные УУД, обеспечивающие 

творческое применение знаний для решения жиз- ненных задач, начальные 

умения самообразования. Именно этот аспект пример- ных программ даѐт 

основание для утверждения гуманистической, личностно ориентированной 

направленности процесса образования младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности 

самостоя- тельного познания окружающего мира, познавательной активности 

и инициа- тивности в начальной школе является создание развивающей 

образовательной среды, стимулирующей активные формы познания: 

наблюдение, опыты, учеб- ный диалог и пр. Младшему школьнику должны 

быть созданы условия для раз- вития рефлексии — способности осознавать и 

оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат 

деятельности с поставленной целью, определять своѐ знание и незнание и др. 

Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее 

социальную роль ребѐнка как ученика, школьника, направленность на 

саморазвитие. 

Начальная ступень образования вносит вклад в социально-личностное 

развитие ребѐнка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная 

система представлений об окружающем мире, о социальных и 

межличностных отноше- ниях, нравственно-этических нормах. Происходят 

изменения в самооценке ре- бѐнка. Оставаясь достаточно оптимистической и 

высокой, она становится всѐ более объективной и самокритичной. 

Разработка рабочих программ по учебным предметам начальной школы 

основа- на на Требованиях к результатам освоения основной 

образовательной програм- мы начального общего образования федерального 

государственного образова- тельного стандарта начального общего 

образования (личностным, метапредмет- ным, предметным). Рабочие 

программы учебных предметов и занятий вне- урочной деятельности 

представлены в Приложении1 и Приложении 2. 



2.3. Программа духовно - нравственного развития, воспитания 

обучающих- ся на ступени НОО 

Общие положения 

Нормативно-правовой и методологической основой программы духовно- 

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

об- щего образования являются Закон Российской Федерации «Об 

образовании», Стандарт, Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России и районная программа духовно-

нравственного воспитания детей и молодѐжи в Курганинском районе. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на 

организацию нравственного уклада школьной жизни, включающего 

воспитательную, учебную, внеучебную, соци- ально значимую деятельность 

обучающихся, основанного на системе духовных идеалов, ценностей, 

моральных приоритетов, реализуемого в совместной соци- ально-

педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов обще- 

ственной жизни. 

В соответствии с требованиями ФГОС, Концепция духовно-нравственного 

раз- вития и воспитания личности гражданина России, программа духовно- 

нравственного развития и воспитания обучающихся являются ориентиром 

дея- тельности школы. В нем созданы все условия для реализации указанной 

про- граммы, обеспечивающей духовно-нравственное развитие обучающихся 

на ос- нове их приобщения к базовым общечеловеческим ценностям семьи, 

своей этни- ческой, конфессиональной, социальной группы, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них идентичности 

гражданина России. 

Ведущая, ценностно и содержательно определяющая роль в создании 

социально открытого, нравственного уклада школьной жизни принадлежит 

педагогическо- му коллективу образовательного учреждения. 

Индивидуальный подход в воспитании предполагает организацию 

педагогиче- ских воздействий с учетом особенностей и уровня 

воспитанности ребенка, а также условий его жизнедеятельности. 

В школе 1-й ступени делается упор на развитие у ребят любознательно- сти, 

доверия, чуткости; укрепление чувства уверенности в себе и понимания 

других; формирование у них милосердия, сочувствия, любви к Родине. 

Учащие- ся ожидают от учителя понимания и защиты. Основные 

потребности школьни- ков в этот период — быть успешным учеником, 

соответствовать роли школьни- ка. 

 

Цели и задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающих- ся на ступени начального общего образования 

Высшая цель образования – высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознаю- щий ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененный в ду- ховных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Феде- рации. 



Основная педагогическая цель – воспитание, социально-педагогическая 

под- держка становления и развития высоконравственного, ответственного, 

инициа- тивного и компетентного гражданина России. А основы этого 

воспитания закла- дываются в начальной школе. Школе как социальному 

субъекту – носителю пе-дагогической культуры принадлежит ведущая роль 

в осуществлении духовно- нравственного развития и воспитания ребенка. 

Задачи 

В области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческо- го потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, 

социально ориенти- рованной 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 оте- чественных традициях, внутренней установке личности 

школьника поступать согласно своей совести;

 формирование основ нравственного самосознания личности 

(совести) – способности младшего школьника формулировать собственные 

нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, 

требовать от себя вы- полнения моральных норм, давать нравственную 

оценку своим и чужим поступ- кам;

 формирование нравственного смысла учения;

 укрепление у обучающихся позитивной нравственной самооценки, 

само- уважения и жизненного оптимизма;

 принятие обучающимися базовых национальных ценностей, 

национальных и этнических духовных традиций;

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою 

нрав- ственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 

намере- ниям, мыслям и поступкам;

 формирование способности к самостоятельным поступкам и 

действиям, совершаемым на основе морального выбора к принятию 

ответственности за их результаты;

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целе- устремленности и настойчивости в достижении результата;

 осознание учащимися ценности человеческой жизни, 

формирование уме- ния противостоять в пределах своих возможностей 

действиям и влияниям, пред- ставляющим угрозу для жизни, физического и 

нравственного здоровья, духовной безопасности личности.

В области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности;

 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за 

Отече- ство;

 воспитание ценностного отношения к своему национальному 



языку и культуре;

 формирование патриотизма и гражданской солидарности;

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педаго- гами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем;

 укрепление доверия к другим людям;

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

понимания и сопереживания другим людям;становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций;

 формирование осознанного и уважительного отношения к 

традиционным российским религиям, к вере и религиозным убеждениям;

 формирование толерантности и основ культуры межэтнического 

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

образу жиз- ни 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 тра- дициями российской семьи.

 

Современный национальный воспитательный идеал - это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

рос- сийских школьников 

Содержанием духовно-нравственного развития и воспитания являются 

ценно- сти, хранимые в культурных, этнических, семейных и других 

социокультурных традициях и передаваемые от поколения к поколению. 

Деятельность школы опирается на систему базовых национальных 

ценностей. Критерием систематизации и разделения по определенным 

группам этих ценно- стей приняты источники нравственности и 

человечности, т. е. те области обще- ственных отношений, деятельности и 

сознания, опора на которые позволяет че- ловеку противостоять 

разрушительным влияниям и продуктивно развивать своѐ сознание, жизнь, 

систему общественных отношений. 

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; справедли- вость, равноправие, милосердие, честь, достоинство;

 гражданственность – долг перед Отечеством, правовое 

государство, граж- данское 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;

 личность – саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, 

внутренняя гармония, самоприятие и самоуважение, достоинство, любовь к 

жизни и челове- честву, мудрость, способность к личностному и 

нравственному выбору;

 труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, 

целе- устремлѐнность и настойчивость, трудолюбие;

 наука – ценность знания, стремление к познанию и истине, научная 

карти- на мира;

 традиционные религии – представления о вере, духовности, 

религиозной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, 

толерантности, форми- руемые на основе межконфессионального диалога;

 искусство и литература – красота, гармония, духовный мир 

человека, нрав- ственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие;

 природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета 

Земля, экологическое сознание;

 человечество – мир во всѐм мире, многообразие и уважение 

культур и народов, прогресс человечества, международное сотрудничество.

Данный перечень базовых национальных ценностей является обязательным 

при формировании нашей Программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. 

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

раз- вития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образова- ния 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на 

сту- пени начального общего образования классифицируются по 

направлениям, каж- дое из которых, будучи тесно связанным с другими, 

раскрывает одну из суще- ственных сторон духовно-нравственного развития 

личности гражданина России. Организация духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся в пер- спективе достижения национального 

воспитательного идеала осуществляется по следующим направлениям. 

– Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свобо- дам и обязанностям человека. 



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

Отечеству, правовое государство, гражданское общество, закон и 

правопорядок, поликуль- турный мир, свобода личная и национальная, 

доверие к людям, институтам гос- ударства и гражданского общества. 

– Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

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

мило- сердие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение 

достоинства челове- ка, равноправие, ответственность и чувство долга; 

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

свобода совести и вероиспо- ведания; 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; целеустремлѐнность и настойчивость, бережливость, 

трудолюбие. 

– Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни. Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу 

жизни, здоро- вье нравственное, психологическое, нервнопсихическое и 

социально- психологическое. 

– Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологи- ческое воспитание). 

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

со- знание. 

– Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представ- лений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое 

развитие, самовыражение в творчестве и искусстве. 

 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования 

В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающих- ся на ступени начального общего образования и организуемого 

в соответствии с ней уклада школьной жизни лежат следующие принципы. 

– Принцип ориентации на идеал. Воспитание всегда ориентировано на 

опреде- лѐнный идеал, который являет собой высшую цель стремлений, 

деятельности воспитания и самовоспитания, духовно-нравственного развития 

личности. Вос- питательный идеал поддерживает внутреннее (смысловое, 

содержательное, про- цессуальное) единство уклада школьной жизни, 

обеспечивает возможность со- гласования деятельности различных субъектов 

воспитания и социализации. Про- грамма духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся начальной школы направлена на достижение 

национального воспитательного идеала. 

– Аксиологический принцип. Ценности определяют основное 

содержание ду- ховно-нравственного развития и воспитания личности 



младшего школьника. Их отбор среди огромного количества ценностей 

(общечеловеческих, религиозных, этнических, общественных, 

корпоративных) происходит на основе национально- го воспитательного 

идеала, который, в свою очередь, раскрывается в этой систе- ме ценностей. 

– Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру 

– веду- щий метод нравственного воспитания. Содержание учебного 

процесса, внеучеб- ной и внешкольной деятельности должно быть наполнено 

примерами нрав- ственного поведения. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нрав- ственный опыт ребѐнка, побудить его к 

внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении соб- ственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребенку реаль- ную возможность 

следования идеалу в жизни. Особое значение для духовно- нравственного 

развития обучающегося имеет пример учителя. 

– Принцип идентификации (персонификации). Идентификация – 

устойчивое отождествление себя созначимым другим, стремление быть 

похожим на него. В младшем школьном возрасте преобладает 

образноэмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы 

подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте 

выражена ориентация на персонифицирован- ные идеалы – яркие, 

эмоциональнопривлекательные образы людей (а также при- родных явлений, 

живых и неживых существ в образе человека), неразрывно свя- занные с той 

ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы 

являются действенными средствами нравственного воспитания ребенка. 

– Принцип диалогического общения. В формировании ценностных 

отношений большую роль играет диалогическое общение младшего 

школьника со сверстни- 

ками, родителями (законными представителями), учителем и другими 

значимы- ми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном 

процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. 

Диалог исходит из при- знания и безусловного уважения права воспитанника 

свободно выбирать и со- знательно присваивать ту ценность, которую он 

полагает как истинную. 

– Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях 

процесс развития и воспитания личности имеет полисубъектный, 

многомернодеятель- ностный характер. Младший школьник включен в 

различные виды социальной, информационной, коммуникативной 

активности, в содержании которых присут- ствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие уста- новки. Уклад 

школьной жизни предусматривает, что деятельность различных субъектов 

духовно-нравственного развития и воспитания при ведущей роли об- 

разовательного учреждения должна быть по возможности согласована. 

– Принцип системно-деятельностной организации воспитания. 

Воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся 

и поддерживае- мое укладом школьной жизни, включает в себя организацию 



учебной, внеучеб- ной, внешкольной, в том числе общественно полезной, 

деятельности младших школьников. Интеграция содержания различных 

видов деятельности обучаю- щихся в рамках программы их духовно-

нравственного развития и воспитания осуществляется на основе базовых 

национальных ценностей. Для решения вос- питательных задач обучающиеся 

вместе с педагогами, родителями, иными субъ- ектами культурной, 

гражданской жизни обращаются к содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 

• произведений искусства; 
• периодической литературы, публикаций, радио и телепередач, 

отражающих со- временную жизнь; 

• духовной культуры и фольклора народов России; 
• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, 

своей се- мьи; 

• жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и 

прародите- лей; 

• общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках 

педагоги- чески организованных социальных и культурных практик; 

• других источников информации и научного знания. 
Содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой 

деятель- ности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса 

задачи ценности. В свою очередь, ценности последовательно раскрываются в 

содержании образо- вательного процесса и всего уклада школьной жизни. 

Базовые национальные ценности не локализованы в содержании отдельного 

учебного предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они 

пронизывают все учебное содер- жание, весь уклад школьной жизни, всю 

многоплановую деятельность обучаю- щегося как человека, личности, 

гражданина. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада 

школь- ной жизни. 

 
 

Виды деятельности ОУ по духовно-нравственному воспитанию и разви- 

тию младших школьников 
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обя- 

занностям человека: 

Виды деятельности Формы занятий 

1. Получение первоначальных представлений 

о конституции РФ, ознакомление с 

государственной символикой – Гербом, 

Флагом, гербом и флагом Краснодарского 

края 

- Беседы, 
- классные часы, 

- чтение книг, 

- изучение предметов (окружающий мир, 

литературное чтение) 



2. Ознакомление с героическими страницами 

исто- рии России, жизнью замечательных 

людей, явив- ших примеры гражданского 

служения, исполнение патриотического долга, 

с обязанностями гражда- нина 

- Беседы, 
- экскурсии, 

- просмотр кинофильмов, 

- путешествие по историческим и памят- 

ным местам, 

-сюжетно-ролевые игры гражданского и 

историко-патриотического содержания, 

- изучение предметов (окружающий мир, 

литературное чтение) 

3. Ознакомление с историей и культурой 

родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, 

особенностями быта народов России 

- Беседы, 
- сюжетно-ролевые игры, 

- просмотр кинофильмов, 

- уроки-путешествия, 

- творческие конкурсы, 

- кружок «Остановись, мгновенье» - 

тематические праздники, 

- экскурсии, туристско-краеведческих 

экспедиции, 

- изучение предметов (окружающий мир, 

литературное чтение) 

4. Знакомство с важнейшими событиями в 

истории нашей страны, содержанием и 

значением государ- ственных праздников 

- Беседы, 
_ акция «Я-гражданин России» 

- классные часы, 

- просмотр учебных фильмов, 

-мероприятия и события, посвящѐнные 

государственным праздникам, 

5. Знакомство с деятельностью общественных 

ор- ганизаций патриотической и гражданской 

направ- ленности, детско-юношеских 

движений, организа- ций, сообществ, с 

правами гражданина 

- участие в социальных проектах, 
-мероприятия и события, проводимые 

ДОО «Эдельфины», 

-сюжетно-ролевые игры 

6. Знакомство с музеями, памятниками 

культуры, истории 

- Экскурсии в музеи, 
- участие в творческих тематических вы- 

ставках, посвященных подвигам Россий- 

ской армии, 

- встречи с ветеранами 

7. Получение первоначального опыта 

межкультур- ной коммуникации с детьми и 

взрослыми – пред- ставителями разных 

народов России, знакомство с особенностями 

их культур и образа жизни 

- Беседы, 
- народные игры, 

- участие в школьной акции «Свет 

добра», 
- акция « Душа России» 

8. Участие во встречах и беседах с 

выпускниками школы, ознакомление с 

биографией выпускников, 

явивших собой достойные примеры 

гражданствен- ности и патриотизма 

- встречи с интересными людьми, 
- родители – выпускники школы 



Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

Виды деятельности Формы занятий 

1.Получение первоначальных представлений о 

базовых ценностях отечественной культу- ры, 

традиционных моральных нормах рос- сийских 

народов 

- Беседы, 
- экскурсии, 

- кружок «Я - Гражданин» 

- участие в творческой деятельности, 
- художественные выставки 

2.Ознакомление (по желанию) с традицион- 

ными религиозными культурами 

- уроки курса «Основы религиозных 

куль- тур и светской этики», 

- добровольное участие в

 религиозных праздниках, 

- встречи с религиозными деятелями 
- участие в проектах по данной теме 

3. Участие в уроках этики, внеурочных меро- 

приятий, направленных на формирование 

представлений о нормах морально- 

нравственного поведения, игровых програм- 

мах, позволяющих школьникам приобретать 

опыт ролевого нравственного взаимодействия 

- уроки этики, 
- игровые программы, 

- внеурочные мероприятия 

4. Ознакомление с основными правилами по- 

ведения в школе, общественных местах, обу- 

чение распознаванию хороших и плохих по- 
ступков 

- беседы, 
- классные часы, 

- просмотр учебных фильмов, 

5. Усвоение первоначального опыта нрав- 

ственных взаимоотношений в коллективе 

класса и ОУ – овладение навыками вежливо- 

го, приветливого, внимательного отношения к 

сверстникам, старшим и младшим детям, 

обучение дружной игре, взаимной поддерж- 

ке, участию в коллективных играх, приобре- 

тение опыта совместной деятельности 

- беседы, 
-тренинги 

- кружок «Путешествие в страну 

этикета» 

- коллективные игры, 

- коллективное обсуждение, 

-внеклассные мероприятия (праздники, 

про- екты, походы, экскурсии) 

6. Участие в благотворительности, милосер- 

дии, в оказании помощи нуждающимся, забо- 

те о животных, природе 

- участие в благотворительных акциях, 
- участие в акции милосердия Классные 

часы 

7. Получение первоначальных представлений о 

нравственных взаимоотношениях в семье 
-беседы о семье, о родителях, 

прародителях, 
-праздники, соревнования «Моя дружная 

семья», 

- творческие мероприятия, 

- выставки поделок из бросового 

материала 

- составление генеалогического древа 

се- мьи, 

- творческие работы («Моя семья», 

«Мои родители», «Бабушка и дедушка», 

«Воен- ные реликвии моей семьи», «Что 

в имени моѐм…») 



8. Расширение опыта позитивного взаимоот- 

ношения в семье 

- открытые семейные праздники, 
- семейные чаепития, 

- семейные гостиные, 

- творческие презентации, 

- творческие проекты, 

-мероприятия, раскрывающие историю 

се- мьи, преемственность между 

поколениями 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных 

мероприя- тий обучающиеся получают первоначальные представления о 

роли знаний, тру- да и значении творчества в жизни человека и общества. 
Виды деятельности Формы занятий 

1. Знакомство с профессиями и встречи с 

представителями разных профессий 
-Учебный курс «Мир профессий» 
- встречи с интересными людьми, 

2. Знакомство с профессиями своих родите- 

лей, с трудовыми династиями 

-исследовательские работы, проекты, 
- уроки краеведения, 

- творческие проекты «Труд наших 

родителей», 

- конкурсы рисунков, коллажей 
-фотовыставки 

3. Получение первоначальных навыков со- 

трудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, раскрыва- 

ющих перед детьми широкий спектр про- 

фессиональной и трудовой деятельности 

 

- конкурсы рисунков «Все работы хо- 

роши», 

4.Приобретение опыта уважительного и 

творческого отношения к учебному труду 

- презентация учебных и творческих 

достижений, 

- шкатулка творчества, 
- портфолио ученика 

5. Применение творческих знаний, получен- 

ных при изучении учебных предметов на 

практике 

- Викторины , интеллектуальные иг- 

ры, 

- интеллектуальный марафон, 

- олимпиады по предметам 

6. Участие в общественно-полезной дея- 

тельности на базе ОУ в учебное и внеучеб- 

ное время 

- субботники, 
- генеральные уборки, смотры чисто- 

ты 

- трудовые десанты, 

- озеленение кабинета, 

- трудовые акции по разработке клумб 

7. Приобретение умений и навыков самооб- 

служивания в школе и дома 

- режим дня, 
- занятость в кружках, 

- внешний вид ученика, 

- уроки этикета, 
-дежурство в столовой (по желанию) 



8. Участие во встречах и беседах с выпуск- 

никами своей школы, с войнами- 

выпускниками, служившими в рядах рос- 

сийской армии, с выпускниками, показав- 

шими достойные примеры высокого про- 

фессионализма 

- беседы, 
- встречи, 

- праздники 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание) 
Виды деятельности Формы занятий 

1. Усвоение элементарных представлений об 

экокультурных ценностях, традиций этиче- 

ского отношения к природе в культуре наро- 

- изучение предметов (окружающий 

мир, литературное чтение) 
- беседы, 



дов России, других стран, нормах экологиче- 

ской этики, об экологически грамотном вза- 

имодействии человека с природой 

- просмотр фильмов 
- классные часы 

2. Получение первоначального опыта эмоци- 

онально-чувственного непосредственного 

взаимодействия с природой, экологически 

грамотного поведения в природе 

- экскурсии, 
- прогулки, 

- туристические походы, 

-путешествие по родному краю, 

стране 

-конкурс осеннего букета 

Конкурсы рисунков «Зимушка-зима» 

3. Получение первоначального опыта уча- 

стия в природоохранительной деятельности 

- экологические акции «Цвети, Зем- 

ля!», 

- экологические социальные проекты, 

-экологические праздники и события, 

4. Усвоение в семье позитивных образцов 

взаимодействия с природой, расширение 

опыта общения с природой, заботы о живот- 

ных и растениях, участие вместе с родителя- 

ми в экологической деятельности по месту 

жительства 

- работа с семьѐй 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование пред- 

ставлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание) 
Виды деятельности Формы занятий 

1. Получение элементарных представле- 

ний об эстетических идеалах и художе- 

ственных ценностях культуры России, 

культур народов России 

-изучение предметов (ИЗО, музыка, 

технология), 

-встречи с представителями творческих 

профессий, 

- просмотр презентаций, 

- посещение выставок Акция «Душа 

России» 

2. Ознакомление с эстетическими идеа- 

лами, традициями художественной куль- 

туры родного края, с фольклором и 

народными художественными промыс- 

лами 

-занятия в кружках художественно- 

эстетического направления, 

-система экскурсионно-краеведческой 

деятельности, 

- внеклассные мероприятия, 

- фестивали народного творчества, 
- тематические выставки 

3. Получение первоначального опыта 

самореализации в различных видах 

творческой деятельности, умения выра- 

жать себя в доступных видах и формах 

художественного творчества 

-уроки технологии, ИЗО, 
-занятия в студиях и кружках художе- 

ственно-эстетического направления 



 

ШКОЛА Поселковая биб- 

лиотека 

Храм Вознесе- 

ния 

Окружающая 

природа 
Музей ЦДТ 

Дом культуры Школьная биб- 

лиотека 

4. Участие вместе с родителями в прове- 

дении выставок семейного художе- 

ственного творчества, музыкальных ве- 

черов, в экскурсионно-краеведческой 

деятельности, посещение объектов ху- 

дожественной культуры 

- выставки семейного творчества, 

Участие в конкурсе «Творчество. Тра- 

диции. Современность» 

- музыкальные вечера, 

- экскурсии в музеи, 

- участие в эстетическом оформлении 

кабинета к мероприятиям, к праздникам 

- совместные праздники и проекты, об- 

разовательные события 

Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и обще- 

ственности по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающих- ся 

........ Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся 

на сту- пени начального общего образования осуществляются не только 

образователь- ным учреждением, но и семьѐй, внешкольными учреждениями 

по месту житель- ства. Взаимодействие образовательного учреждения и 

семьи имеет решающее значение для организации нравственного уклада 

жизни обучающегося. В фор- мировании такого уклада свои традиционные 

позиции сохраняют учреждения дополнительного образования, культуры и 

спорта. Таким образом, важным условием эффективной реализации задач 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся является 

эффективность педагогического взаимодей- ствия различных социальных 

субъектов при ведущей роли педагогического кол- лектива образовательного 

учреждения. 

Среда, освоенная школой. 
 
 

Микросоциум школы – Дом культуры, Петропавловский Дом детского 

творче- ства, школьная и поселковая библиотека, связь с храмом Вознесения 

Господня, окружающая природа, связь со всеми школами района. Намечается 

дальнейшая интеграция воспитательныx факторов: школы, семьи, микро- и 

макросоциума. 

Формы взаимодействия: 
 .....·участие представителей общественных организаций и 

объединений, а так- же традиционных религиозных организаций с согласия 

обучающихся и их роди- телей (законных представителей) в проведении 



отдельных мероприятий в рамках реализации направлений программы 

духовно-нравственного развития и воспи- тания 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 началь- ного общего образования и одобренных педагогическим 

советом образователь- ного учреждения и родительским комитетом 

образовательного учреждения; 

 .....·проведение совместных мероприятий по направлениям духовно- 

нравственного развития и воспитания в образовательном учреждении. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных 

представите- лей) обучающихся 

........ Педагогическая культура родителей (законных представителей) 
обучаю-щихся — один из самых действенных факторов их духовно-

нравственного раз- вития и воспитания, поскольку уклад семейной жизни 

представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих 

нравственный уклад жизни обуча- ющегося. 

........ Повышение педагогической культуры родителей (законных 

представите- лей) рассматривается как одно из ключевых направлений 

реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени началь- ного общего образования. 

........ Система работы образовательного учреждения по повышению 

педагогиче- ской культуры родителей (законных представителей) в 

обеспечении духовно- нравственного развития и воспитания обучающихся 

младшего школьного воз- раста основана на следующих принципах: 

 .....совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного 

учре- ждения, в том числе в определении основных направлений, ценностей 

и приори- тетов деятельности образовательного учреждения по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в разработке 

содержания и реализации программ духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

 .....сочетание педагогического просвещения с педагогическим 

самообразова- нием родителей (законных представителей); 

 .....педагогическое внимание, уважение и требовательность к 

родителям (за- конным представителям); 

 .....поддержка и индивидуальное сопровождение становления и 

развития педа- гогической культуры каждого из родителей (законных 

представителей); 

 .....содействие родителям (законным представителям) в решении 

индивиду- альных проблем воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 
........ Формы работы повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей): родительское собрание, организационно-

деятельностная и психологическая игра, родительский лекторий, семейная 



гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, 

педагогический практикум, тренинг для родителей и др. 

 

График проведения педагогического лектория для родителей. 

Проводится каждую последнюю среду месяца в 13 ч 30. - каб. №6 

 

№ Тема лекции по педагогическому просвеще- нию 

родителей. 

Кто проводит Когда 

11 

1 

Влияние здорового образа жизни родителей на 

развитие и воспитание ребенка. 

Фролова Т.В.. 25 сент. 

22 1. Как организовать помощь в выполнении до- 

машних заданий. 

2. О развитии самосознания у детей и подрост- 

ков. 

Молодова В.В. 23 окт. 

33 1.Ребенок в среде сверстников. Особенности 
общения младших школьников. 

Мыкац А.Л. 27 но- 
ября 



44 1. Воспитательный потенциал семьи. Предот- 

вращение отчужденности между родителями и 
детьми. 

Фролова Т.В. 25 де- 

кабря 

55 1. Наказание и поощрение в семье. Умение 

прощать. Милосердие. 
2. В воспитании мелочей не бывает 

Молодова В.В. 22 ян- 

варя 

66 1. Отражение семейных отношений на ребен- 
ке. 

Колосова Л.Н. 26 фев- 
раля 

77 1. Необходимость семейных традиций в жизни 

ребенка. 

Фролова Т.В. 26 мар- та 

88 1. Создание в семье условий для укрепления 

здоровья и воспитания культуры ЗОЖ. 

2. Психологические особенности младшего 

школьного возрастного периода 

Молодова В.В. 30 ап- 

реля 

99 1. Почему дети лгут. 
2. Роль семейного общения в профилактике де- 

виантного поведения и негативных привычек у 
школьников. 

Мыкац А.Л. 28 мая 

 

Мониторинг эффективности воспитательного процесса. 

На каждом этапе работы программы проводятся диагностические исследова- 

ния и составляется мониторинг. 

1-4-е классы «Изучения уровня воспитанности учащихся» ( по М.И. 

Шиловой) 

1-4-е классы «Изучение развития классного коллектива» (по А.М. 

Лутошкину) 

1-4 классы «Уровень личностного роста учащихся» (по А.М. 

Лутошкину) 

Результаты исследований отражаются в портфолио учащихся в 

разделе 

«Личностные результаты». 

 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и 

воспи- тания обучающихся на ступени начального общего образования 

должно обеспе- чиваться достижение обучающимися: 

 воспитательных результатов – тех духовно-нравственных 

приобрете- ний, которые получил обучающийся вследствие участия в той 

или иной деятель- ности (например, приобрел, участвуя в каком-либо 

мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного 

действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность);



 эффекта – последствия результата, того, к чему привело 

достижение ре- зультата (развитие обучающегося как личности, 

формирование его компетентно- сти, идентичности и т. д.).

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности 

обучающе- гося, формирование его социальной компетентности и т. д. – 

становится воз- можным благодаря воспитательной деятельности педагога, 

других субъектов духовно-нравственного развития и воспитания (семьи, 

друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также 

собственным усилиям обуча- ющегося. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся 

распределя- ются по трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных 

зна- ний (об общественных нормах, устройстве общества, социально 

одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), 

первичного понимания со- циальной реальности и повседневной жизни. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и 

дополнительном образовании) как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение обучающимся опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, 

т. е. в защищѐнной, дружественной про- социальной среде, в которой ребенок 

получает (или не получает) первое практи- ческое подтверждение 

приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение обучающимся опыта 

самостоятель- ного общественного действия. Только в самостоятельном 

общественном дей- ствии юный человек действительно становится (а не 

просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, 

свободным человеком. Для достиже- ния данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обуча- ющегося с представителями 

различных социальных субъектов за пределами об- разовательного 

учреждения, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно 

возрастают воспитательные эффекты: 

• на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом 

предметом воспитания как учения являются не столько научные знания, 

сколько знания о ценностях; 

• на третьем уровне создаются необходимые условия для участия 

обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой 

деятельности. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осо- 



знанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются 

обучающимися и становятся их личностными смыслами, духовно-

нравственное развитие обуча- ющихся достигает относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен 

быть последовательным, постепенным. Достижение трех уровней 

воспитательных ре- зультатов обеспечивает появление значимых эффектов 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся – 

формирование основ российской иден- тичности, присвоение базовых 

национальных ценностей, развитие нравственно- го самосознания, 

укрепление духовного и социально-психологического здоро- вья, 

позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обу- чающихся на ступени начального общего образования должны быть 

предусмот- рены и могут быть достигнуты обучающимися следующие 

воспитательные ре- зультаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свобо- дам и обязанностям человека: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, 

отечествен- ному культурно-историческому наследию, государственной 

символике, законам Российской Федерации, русскому и родному языку, 

народным традициям, стар- шему поколению;

 элементарные представления об институтах гражданского 

общества, о гос- ударственном устройстве и социальной структуре 

российского общества, наибо- лее 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 раз- личных социальных групп;

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, 

старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами;

 уважительное отношение к традиционным религиям;

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие 

к чело- веку, находящемуся в трудной ситуации;



 способность эмоционально реагировать на негативные проявления 

в дет- ском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную 

сторону своих поступков и поступков других людей;

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), 

к стар- шим, заботливое отношение к младшим;

 знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, 

бережное отношение к ним.

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни: 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, 

трудовым достижениям России и человечества, трудолюбие;

 ценностное и творческое отношение к учебному труду;

 элементарные представления о различных профессиях;

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со 

сверст- никами, старшими детьми и взрослыми;

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, 

создания но- вого;

 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 ребенка видах творческой 

деятельности;

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, 

познавательной и практической, общественно полезной деятельности.

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жиз- ни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружаю- щих людей;

 элементарные представления о взаимной обусловленности 

физического, нравственного, психологического, психического и 

социальнопсихологического здоровья человека, о важности морали и 

нравственности в сохранении здоровья человека;

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;

 первоначальные представления о роли физической культуры и 

спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества;

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека.

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(эколо- гическое воспитание): 

 ценностное отношение к природе;

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-

нравственного отно- шения к природе;

 элементарные знания о традициях нравственноэтического 



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 пред- 

ставлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспита- ние): 

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках 

людей;

 элементарные представления об эстетических и художественных 

ценно- стях отечественной культуры;

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного 

творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России;

 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений 

эстетиче- ских объектов в природе и социуме, эстетического отношения к 

окружающему миру и самому себе;

 первоначальный опыт самореализации в различных видах 

творческой дея- тельности, формирование потребности и умения выражать 

себя в доступных ви- дах творчества;

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве 

образова- тельного учреждения и семьи.

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени 

начального общего образования 

Направление Формы работы Традиционное школь- 

ное дело 

Воспитание 

гражданствен- 

ности, пат- 

риотизма, ува- 

жения к правам, 

свободам и обя- 

занностям чело- 

века 

 Наглядность 

 беседы, 

 коллективное чтение книг, 

 изучение предметов 

инвариантной части учебного 

плана 

 уроки мужества 

 просмотр кинофильмов 

 экскурсий, 

 путешествий по историческим 

и памятным местам города, 

района, 

 сюжетно-ролевых игр 

гражданского и историко- 

 
Акции 

«Сирень Победы» 

«Согреем душу вете- 

рана» 



патриотического содержания 

 классные часы гражданско- 

патриотической тематики 

 посильное участие в 

социальных проектах 

Воспитание 

нравственных 

чувств и этиче- 

ского сознания 

 изучение учебных 

инвариантных предметов, 

 Кружок ОПК 

 беседы, 

 экскурсии, заочных 

путешествий, 

 участие в театральных 

постановках, 

 литературно-музыкальные 

композиции, 

 посещение художественных 

выставок, отражающих 

культурные и духовные традиции 

народов России, Кубани 

 решение проблемных ситуаций 

 коллективные творческие дела 

 творческие проекты 

Благотворительные ак- 

ции 

«Цветик — семицве- 

тик» 

«Подарок другу» 

творческие семейные 

конкурсы «Рождество», 

«Пасха в кубанской се- 

мье» 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого от- 

ношения к уче- 

нию, труду, 

жизни 

 Экскурсии на предприятия 

города и района 

 Беседы с представителями 

различных профессий 

 Праздники труда, ярмарки, 

конкурсы, города мастеров 

Акция «Чистый двор» 



Формирование 

ценностного от- 

ношения к здо- 

ровью и здоро- 

вому образу 

жизни 

Воспитание 

ценностного от- 

ношения к при- 

роде, окружаю- 

щей среде (эко- 

логическое вос- 

питание) 

 уроки физической культуры, 

 беседы, 

 просмотр учебных фильмов, 

 классные часы 

 встречи со спортсменами, 

тренерами, представителями 

профессий, предъявляющих 

высокие требования к здоровью 

 прогулки на природе 

 динамические паузы 

 туристические походы 

 спортивные соревнования 

 взаимодействие с ЦРБ 

 изучения инвариантных 

учебных дисциплин, 

 беседы, 

 просмотр учебных фильмов 

 кружок «Разговор о 

правильном питании» 

 экскурсии, прогулки, 

туристические походы и 

путешествия по родному краю 

 создание цветочных клумб 

Дни Здоровья 

Всекубанская спарта- 

киада школьников 

Акции 

«Семейный экологиче- 

ский проект» 

«Покормите птиц» 

«Школьный двор» 

Воспитание 

ценностного от- 

ношения к пре- 

красному, фор- 

мирование 

представлений 

об эстетических 

идеалах и цен- 

ностях (эстети- 

чес-кое воспи- 

тание) 

 изучение инвариантных 

учебных дисциплин, 

 встречи с представителями 

творческих профессий, 

 экскурсии к памятникам 

зодчества и на объекты 

современной архитектуры, 

 знакомство с лучшими 

произведениями искусства в 

музеях, на выставках, по 

репродукциям, учебным фильмам 

 выпуск классных газет и 

уголков 

Творческий конкурс 

«Молодые дарования 

Кубани» 

Организация диагностики и текущего психолого-педагогического 

контроля достижения планируемых результатов воспитания в урочной и 

внеурочной деятельности. 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых 



ведущими метода- ми будут: экспертные суждения (родителей, партнеров 

школы); анонимные 

анкеты, позволяющие анализировать ценностную сферу личности; 

различные тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; 

самооценочные суждения детей. 

Диагностика обучающихся начальной школы 
 

Класс Задачи Форма диагностики 

1 класс Необходимость выявить некоторые 

ценностные характеристики лично- 

сти (направленность «на себя», «на 

общение», «на дело»), которые по- 

могут учителю грамотно организо- 

вать взаимодействие с детьми. 

Диагностическая программа 

изучения уровней проявле- ния 

воспитанности младшего 

школьника 

 Изучение осознания детьми нрав- 

ственных норм и представлений о 

нравственных качествах. 

Диагностика и исследование 

нравственной сферы школь- 

ника. Метод «Беседа» 

(Фридман Г.М., Пушкина Т.А., 

Каплунович И.Я. Изуче- ние 

личности учащегося и 

ученических коллективов.) 

2 -3 класс Особенности самооценки и уровня 

притязаний каждого ребенка, его по- 

ложение в системе личных взаимо- 

отношений. 

Анкета «Незаконченные 

предложения, или моѐ отно- 

шение к людям 



 Изучение нравственных чувств ре- 

бенка, эмоционального отношения к 

моральным нормам. Выявление 

нравственного поведения в ситуации 

морального выбора, нравственной 

направленности личности во взаи- 

модействии со сверстниками 

Диагностика и исследование 

нравственной сферы школь- 

ника. (Фридман Г.М., Пуш- 

кина Т.А., Каплунович И.Я. 

Изучение личности учащего- 

ся и ученических коллекти- 

вов.) 

4 класс Изучение самооценки детей млад- 

шего школьного возраста 

Методика «Оцени себя» 

Выявление нравственного поведения Диагностика и исследование 

в ситуации морального выбора, 

нравственной направленности лич- 

ности во взаимодействии со сверст- 

никами 

нравственной сферы школь- 

ника. (Фридман Г.М., Пуш- 

кина Т.А., Каплунович И.Я. 

Изучение личности учащего- 

ся и ученических коллекти- 

вов.) 

 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных 

достижений выпускников начальной школы, относятся: 

 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его 

индивиду- ально-личностные позиции (этические, эстетические, религиозные 

взгляды, по- литические предпочтения и др.);

 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, 

гума- низм и др.);

 индивидуальные личностные характеристики (доброта, 

дружелюбие, честность и т.п.).

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образова- тельной деятельности обучающихся осуществляется в ходе 

постоянного наблю- дения педагога в тесном сотрудничестве с семьей 

ученика. 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной 

деятель- ности, социальных и культурных практик с помощью УМК «Школа 



России». 

В содержание УМК «Школы России» заложен огромный воспитывающий и 

развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать 

це- левые установки «Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России». Отбор содержания учебного 

материала в каждом учебном предмете осуществлѐн с ориентацией на 

формированиебазовых нацио- нальных ценностей. Средствами разных 

предметов системы учебников УМК 

«Школы России» в детях воспитывается благородное отношение к своему 

Оте- честву, своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, 

природным и культурным ценностям, уважительное отношение ко всем 

народам России, к их национальным культурам, самобытным обычаям и 

традициям, к государствен- ным символам Российской Федерации. 

Так, например, учебники «Русский язык» несут особое отношение к слову, к 

языку, его колориту и мудрости, духовно-нравственному содержанию, 

воспиты- вают толерантность, учат решать коммуникативные задачи, 

осваивать этикетные формы обращения и поведения, развивают уважение и 

интерес к творческой ра- боте. 

Учебники «Литературное чтение» содержат литературные тексты 

мастеров художественного слова, детских писателей, фольклорные 

произведения народов России, литературные тексты исторического 

содержания, работая с которыми дети постигают простые и вечные истины 

добра, сострадания, сочувствия, люб- ви к другим людям, к Родине, чувство 

патриотизма и гордости за свою страну. В процессе взаимодействия 

учащихся с художественными произведениями, кото- рому помогают 

вопросы и задания, происходит интеллектуальное познание и самопознание, 

переосмысление читательских переживаний и перенос эстетиче- ских, 

нравственных открытий в жизненный опыт. 

Содержание курса «Математика» способствует воспитанию трудолюбия, 

ува- жения к интеллектуальному труду, стремления к познанию. 

Учебники курса «Окружающий мир» дают возможность формировать 

знания о природе, человеке и обществе, работать над осознанием характера 

взаимодей- ствия между ними и на этой основе воспитывать экологическое 

отношение к окружающему миру. Учебники расширяют представления 

обучающихся о своем крае, природных условиях и ресурсах, об особенностях 

взаимодействия челове- ка, природы, общества; воспитывают бережное 

отношение к природе и продук- там труда человека, задают образцы 

служения Отечеству, формируют чувство сопричастности к жизни России и 

гордости за свою Родину, народ и историю. Одной из важнейших задач курса 

является развитие у школьников интереса, пе- реходящего в потребность к 

познанию, изучению своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и 

общественной жизни, ее духовного и культурного ве- личия. 

Учебники музыки и изобразительного искусства помогают решать задачи 

патри- отического, эстетического воспитания обучающихся, творческого 

отношения к жизни. Обучение строится на основе лучших культурно-



исторических и нацио- нально-культурных традиций народов России. 

Учебники «Английский язык» учат детей рассказывать о своей семье, своей 

стране, о достопримечательностях своего края; знакомят с культурами 

народов других стран мира; воспитывают толерантное отношение к другим 

народам и культурным традициям; развивают способности к 

межнациональному и меж- конфессиональному диалогу. 

Особое место занимает курс «Основы духовно-нравственной культуры и 

свет- ской этики». Данный курс способствует формированию у младших 

школьников мотивации к осознанному нравственному поведению, 

формированию нравствен- ных ориентаций в связи с религиозно-культурным 

просвещением обучающихся; созданию у них определенного запаса 

систематических представлений, эмоцио- нально окрашенных впечатлений о 

нравственных идеалах народа, способствует развитию ценностного 

отношения к духовному наследию своего народа. Особое место в курсе 

уделяется знакомству с нравственными, моральными нормами и правилами, 

выработанными обществом. В учебниках это иллюстрируется при- мерами из 

мировой и русской классической литературы. Система заданий на со- здание 

ситуаций предлагает учащимся сделать свой нравственный выбор, про- 

анализировать, согласовывается ли этот выбор с реальными делами в классе, 

до- ма. 

Вопросы и задания, содержащиеся в учебниках, помогают обучающимся 

крити- чески оценивать собственные и чужие поступки, осознавать ценность 

человече- ской жизни, знакомиться с национальными ценностями и 

национальными ду- ховными традициями, осознавать необходимость 

взаимопомощи, уважения к ро- дителям, заботы о младших и старших, 

ответственности за другого человека, осознавать значимость усилий каждого 

для благополучия и процветания Роди- 

ны. Это даѐт возможность педагогам делать духовно-нравственное 

содержание предметом работы с учащимися в учебном процессе, а также 

обеспечивает ду- ховно-нравственное развитие детей в единстве урочной, 

внеурочной и вне- школьной воспитательной деятельности, в совместной 

педагогической работе школы, семьи и общественности. 

В комплекте учебников УМК «Школы России» большое внимание 

уделяется проектной деятельности обучающихся. Она выступает как 

основная форма орга- низации внеурочной деятельности школьников. 

Именно во внеурочной деятель- ности наиболее успешно может быть 

организована среда для реализации соб- ственных замыслов детей, реальной 

самостоятельной деятельности обучаю- щихся и, что особенно важно, для 

осуществления ими морально-нравственного выбора не на словах, а на деле. 

Проектная деятельность влияет на формирование личностных качеств 

обучаю- щихся, так как требует проявления личностных ценностных 

смыслов, показыва- ет реальное отношение к делу, людям, к результатам 

труда и др. 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового 



и безопасного образа жизни для учащихся начальной школы. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

без- опасного образа жизни на ступени начального общего образования 

сформиро- вана с учѐтом факторов, оказывающих существенное влияние на 

состояние здо- ровья детей: 
 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические 

условия; 

 факторы риска, которые приводят к дальнейшему ухудшению 

здоровья де- тей 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 ре- зультатом, который может быть значительным, достигая 

нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным 

проявлением неблагополучных попу- ляционных сдвигов в здоровье детей и 

подростков и всего населения страны в целом; 

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы 

знаний, установок, правил поведения, привычек; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного 

возраста к сво- ему здоровью, существенно отличающиеся от таковых у 

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

исключением детей с серьѐзными хроническими заболеваниями) и 

восприятием ребѐнком состояния болезни глав- ным образом как 

ограничения свободы (необходимость лежать в постели, болез- ненные 

уколы), неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к 

здоровью, что обусловливает, в свою очередь, невосприятие ребѐнком 

деятель- ности, связанной с укреплением здоровья и профилактикой его 

нарушений, как актуальной и значимой (ребѐнок всегда стремится к 

удовлетворению своих акту- альных потребностей, он не знает, что такое 

будущее, и поэтому ни за что не пожертвует настоящим ради будущего и 

будет сопротивляться невозможности осуществления своих желаний). 

Программа обеспечивает: 

 формирование представлений об основах экологической культуры 

на при- мере экологически сообразного поведения в быту и природе, 

безопасного для че- ловека и окружающей среды;

 пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье 

(формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью) 

путем соблюдения пра- вил здорового образа жизни и организации 

здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения;

 формирование познавательного интереса и бережного отношения к 

приро- де;

 формирование установок на использование здорового питания;

 использование оптимальных двигательных режимов для детей с 

учетом их возрастных, психологических и иных особенностей, развитие 

потребности в за- нятиях физической культуры и спортом;



 соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;

 формирование негативного отношения к факторам риска здоровью 

детей (сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и 

другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания);

 становление умений противостоять вовлечению в табакокурение, 

употреб- ление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;

 формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к 

врачу по любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, 

состояния здо- ровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать 

свое здоровье на осно- ве использования навыков личной гигиены;

 формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: 

умений ор- ганизовывать успешную учебную работу, создавая 

здоровьеобеспечивающие условия, выбирая адекватные средства и приемы 

выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей;

 формирование умений безопасного поведения в окружающей 

среде и про- стейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) 

ситуациях.

 

Цель программы: сохранение и укрепление физического, психологического 

и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как 

одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоционально- му развитию ребѐнка, 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 влиянии на здоровье 

позитивных и негативных эмоций, получаемых от общения с компьютером, 

просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

 дать представление с учѐтом 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 своѐ здоровье; 

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, 

его режиме, структуре, полезных продуктах; 



 сформировать представление о рациональной организации режима 

дня, учѐбы и отдыха, двигательной активности, научить ребѐнка 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 ребѐнка безбоязненно обращаться к 

врачу по любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с 

особенностями роста и развития. 

 

В основу программы формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни положены следующие принципы: 

 Принцип актуальности отражает насущные проблемы, 

связанные со здоровьем детей, гигиеническими, культурными, социальными 

нормами и цен- 

ностями; обеспечивает знакомство учащихся с наиболее важной 

гигиенической информацией. 

 Принцип доступности. В соответствии с этим принципом 

младшим школьникам предлагается оптимальный для усвоения объем 

информации, кото- рый предполагает сочетание изложения гигиенической 

информации теоретиче- ского характера с примерами и демонстрациями, что 

улучшает его восприятие. Предусматривает использование ситуационных 

задач с необходимостью выбора и принятия решения, ролевых игр, 

информационного поиска, рисования, моде- лирования драматических сцен. 

 Принцип положительного ориентирования. В соответствии с 

этим принципом уделяется значительное внимание позитивным, с точки 

зрения здо- ровья, стилям жизни, их благотворному влиянию на здоровье. 

Реализация данно- го принципа, т.е. показ положительных примеров, более 

эффективна, чем показ отрицательных последствий негативного в отношении 

здоровья и поведения. 

 Принцип последовательности. Данный принцип 

предусматривает вы- деление основных этапов и блоков, а также их 

логическую преемственность в процессе его осуществления. 

 Принцип системности определяет постоянный, регулярный 

характер его осуществления, что позволяет усвоить знания, имеющие 

отношения к здоро- вью, в виде целостной системы; 

 Принцип сознательности и активности направлен на 

повышение ак- тивности учащихся в вопросах здоровья, что возможно только 

при осознании ответственности за свое здоровье и здоровье окружающих. 

Этот принцип высту- пает в качестве основополагающего для изучения форм 

поведения и стилей жиз- ни. 

 Принцип субъект-субъектного взаимоотношения с 
обучающимися (задача школьника состоит в обретении компетенций 



грамотной заботы о своем здоровье; задача учителя – максимально 

содействовать ему в этом стремлении). 

 Принцип комплексности. Использование комплекса мер при 

органи- зации здоровьесберегающей среды, взаимодействие различных 

специалистов всех уровней (администрации школы, врачей, педагогов, 

родителей, педагогов дополнительного образования). 

 Принцип индивидуальности. Учет индивидуальных и 

возрастных особенностей обучающихся при организации 

здоровьесберегающей деятельно- сти на уроке и во внеучебной деятельности. 

 Принцип гуманистичности. Принцип признания активной 

роли само- го ребенка в сохранении собственного здоровья 

 Принцип интегративности. Включение 

здоровьесберегающих ком- понентов во все предметные области. 

 

Базовая модель организации работы образовательного учреждения по 

фор- мированию у обучающихся экологической культуры, здорового и 

безопас- ного образа жизни 

Работа школы по реализации программы формирования экологической 

культу- ры, здорового и безопасного образа жизни будет реализована в три 

этапа. 

Первый этап 

(организаци- 

онный) 

Анализ состояния и планирование ра- 

боты по 

 организации режима дня детей, их 

Сен- 

тябрь 

2021 

Заместите- ли

 дирек- 

тора  по 

Анализ состоя- 

ния и планиро- 

вание работы 

школы 

нагрузкам, питанию, физкультурно- 

оздоровительной работе, сформиро- 

ванности элементарных навыков ги- 

гиены, рационального питания и про- 

филактике вредных привычек; 

 организации просветительской ра- 

боты с учащимися и родителями (за- 

конными представителями); 

 выделению приоритетов в работе с 

учѐтом результатов проведѐнного 

анализа, а также возрастных особен- 

ностей  обучающихся  на  ступени 
начального общего образования. 

 УВР 



Второй  этап 

Организация 

просветитель- 

ской, учебно- 

воспитательной и 

методической 

работы школы. 

1. Просветительско- воспитательная 

работа с обучаю- щимися, 

направленная на формиро- вание 

ценности здоровья и здорового образа 

жизни, включает: 

 внедрение в систему работы обра- 

зовательного учреждения дополни- 

тельных образовательных курсов, ко- 

торые направлены на формирование 

экологической культуры обучающих- 

ся, ценности здоровья и здорового 

образа жизни и могут реализовывать- 

ся во внеурочной деятельности либо 

включаться в учебный процесс; 

 лекции, беседы, консультации по 

проблемам экологического просве- 

щения, сохранения и укрепления здо- 

ровья обучающихся, профилактике 

вредных привычек; 

 проведение дней здоровья, конкур- 

сов, праздников и других активных 

мероприятий, направленных на про- 

паганду здорового образа жизни; 

 создание в школе общественного 

совета по реализации Программы, 

включающего представителей адми- 

нистрации, учащихся старших клас- 

сов, родителей (законных представи- 

телей), представителей детских физ- 

культурно-оздоровительных клубов, 

специалистов по охране окружающей 

среды. 

2021- 
2025 

Заместите- ли

 дирек- 

тора  по 

УВР, меди- 

цинский 

работник, 

учителя 

физической 

культуры, 

учителя 

начальных 

классов. 



 2. Просветительская и методиче- 

ская работа с педагогами, специали- 

стами и родителями (законными 

представителями), направленная на 

повышение квалификации работни- ков 

школы и повышение уровня зна- ний 

родителей (законных представи- телей) 

по проблемам охраны и укреп- ления 

здоровья детей: 

 проведение лекций, консультаций, 

семинаров, круглых столов, роди- 

тельских собраний, заседаний кафедр, 

педагогических советов по данной 

проблеме; 

 приобретение для педагогов, спе- 

циалистов и родителей (законных 

представителей) необходимой науч- но-

методической литературы; 

 привлечение педагогов, медицин- 

ских работников, и родителей (за- 

конных представителей) к совместной 

работе по проведению природоохран- 

ных, оздоровительных мероприятий и 

спортивных соревнований. 

2021- 
2025 

Директор, 

заместите- ли

 дирек- 

тора  по 

УВР, меди- 

цинский 

работник, 

учителя 

физической 

культуры, 

учителя 

начальных 

классов. 

Третий этап 

(аналитиче- ский) 
 Анализ результатов работы, коррек- 

тировка методик, разработка методи- 

ческих рекомендации по организации 

формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

 Формирование банка методических 

разработок уроков, внеклассных ме- 

роприятий, классных часов валеоло- 

гического направления. 

Июнь 

2025 

Заместите- ли

 дирек- 

тора  по 

УВР, меди- 

цинский 

работник, 

учителя 

физической 

культуры, 

учителя 

начальных 

классов. 
 

Основные направления, формы и методы реализации 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. 

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 своѐ состояние, знать способы и варианты 

рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, 

правил личной гигиены. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно - 

исследовательская, образно-познавательная, игровая, рефлексивно-

оценочная, регулятивная, креативная, общественно полезная. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной 

деятельности: ролевые игры, проблемно-ценностное и досуговое общение, 

проектная деятельность, социально- творческая и общественно полезная 

практика. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, 

экологически безопасное поведение. 

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. 

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие 

ситуации игрового и учебного типа. 

 

Направления реализации программы 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного 

учре- ждения. 

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья 

учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и 

гигиениче- ским нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны труда обучающихся. 

Имеется спортивный зал. 

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки в 

урочное время. Завтрак для учеников начальной школы бесплатный. Горячим 

питанием охвачены 100% учащихся начальной школы. Меню меняется 

каждый день в течение 10 дней. 

Возле школы находится поселковый стадион, есть волейбольная площадка, 

сек- тор для прыжков в высоту и длину, многофункциональная площадка, 



воркаут площадка. Это позволяет реализовать спортивные и физкультурные 

програм- мы не только в урочное время, но и во внеурочных занятиях. 

Есть необходимый спортивный инвентарь: скакалки, мячи. 

2. Использование возможностей УМК в образовательном процессе. 

Программа  формирования экологической культуры здорового и

 безопасно- го образа жизни средствами урочной деятельности 

может быть реализовано с помощью предметов УМК

 «Школа России». Система учебников формирует установку 

школьников на безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью 

предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание 

направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных с безопасностью 

жизни, укрепле- нием собственного физического, нравственного и духовного 

здоровья, активным отдыхом. 

В курсе «Окружающий мир» для формирования установки на безопасный, 

здо- ровый образ жизни в учебниках выделена целый блок "Что такое 

здоровье", 

«Правила поведения на дорогах» основными разделами которой являются: 

- Правила поведения в природе. 

- Условия, необходимые для жизни человека. 

- Понятие о здоровье: стойкость к болезням, жизнерадостность, 

выносливость. 
- Режим школьника. 

- Утренняя гимнастика, физические упражнения, их значение для 

здоровья. 

- Правила организации домашней учебной работы. 

- Личная гигиена. 
- Предупреждение простудных заболеваний. 

На отдельных уроках учебник помогает детям понять, что главный человек, 

ко- торый должен каждый день заботиться о своем здоровье, это он сам. 

Красочные рисунки иллюстрируют, кто и как заботиться о здоровье детей. 

Самое важное - в этих рисунках подчеркнуты две мысли: 

1) о здоровье детей заботятся взрослые, например, родители, врачи, 

учителя, ди- ректор школы, работники школьной столовой; 

2) очень важно, чтобы и сами дети заботились о своем здоровье каждый 

день. Для этого нужно не только знать, но и ежедневно выполнять правила 

здорового образа жизни. 

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 

при- способлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной 

работы с ним. 

Учебники курса «Русский язык» содержат задания, мотивирующие учащихся 

на здоровый образ жизни. Ряд заданий акцентируют внимание на физическом 

здо- ровье. Они даются на материале пословиц, текстов о спорте, занятиях 

физиче- ской культурой, режиме дня. (Например, составь устный рассказ о 

своѐм режиме дня; придумай упражнения для утренней зарядки и разучи их с 

друзьями; со- ставь письменный рассказ о своих занятиях спортом и т.д.) 



При выполнении заданий на уроках русского языка учащиеся обсуждают 

вопросы соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и 

зимой. 

Учебники русского языка несут особое отношение к слову, к языку своего 

наро- да, его колориту и мудрости, духовно-нравственному содержанию. 

Задания по- могают детям осваивать этикетные формы обращения и 

поведения. Обучение вежливому обращению, решению коммуникативных 

задач (в том числе отказ, просьба) способствует бесконфликтному выходу из 

ситуаций, нацеливает уча- щихся на выстраивание добрых отношений с 

людьми, на сохранение нравствен- ного и психологического здоровья. 

Учебники «Литературное чтение» содержат литературные тексты 

мастеров художественного слова, детских писателей, фольклорные 

произведения народов России, работая с которыми дети постигают простые и 

вечные истины добра, со- страдания, сочувствия, любви к другим людям, к 

Родине. В процессе взаимодей- ствия учащихся с художественными 

произведениями, которому помогают во-просы и задания, происходит не 

только интеллектуальное познание, но и само- познание, переосмысление 

читательских переживаний и перенос нравственных открытий в жизненный 

опыт. Возможность выбора заданий для реализации творческих способностей 

учащихся способствует созданию комфортной атмо- сферы и сохранению 

психологического здоровья учащихся. (Например: «Если захочешь, можешь 

нарисовать иллюстрации к произведению», «Сочини рассказ. Запиши его или 

нарисуй иллюстрации к нему», ««Выучи стихотворение, которое тебе 

понравилось» и др.) 

В курсе «Окружающий мир»выделяется раздел «Человек», где 

рассматриваются различные аспекты здоровья человека: «Человеку важно 

быть здоровым», «Ос- новные условия здорового образа жизни», «Правила 

личной гигиены», «Эмоци- ональное состояние человека» и т.д. Особую 

актуальность имеет учебный мате- риал, связанный с проблемой безопасного 

поведения ребенка в природном и со- циальном окружении (например, темы: 

«Основные правила безопасного поведе- ния на улице», «Отдых в семье», 

«Основные правила безопасного поведения до- ма», «Этика и культура 

поведения в обществе» и т.д.). Знакомство с организмом человека и 

функционированием основных систем органов позволяет акцентиро- вать 

внимание учащихся на факторах, создающих угрозу здоровью (солнечные 

ожоги, курение, шум, ), вопросах личной гигиены и способах поддержания и 

укрепления здоровья (темы «Как нужно купаться и загорать», «Осанка и 

здоро- вье», «Как укрепить сердце», «Береги органы дыхания» «Береги 

зубы», и др.). 

Курс «Математика» включает адаптационный период, обеспечивающий 

усло- вия для развития каждого первоклассника. В учебнике для 1 класса 

этот период представлен системой развивающих заданий: часть заданий 

ориентирована на учащихся, плохо подготовленных к школе, часть заданий 

предназначена для сильных учащихся. Адаптационный период дает учителю 

возможность выстро- ить индивидуальные траектории развития 



первоклассников с учетом их подго- товки и особенностей развития, 

выровнять уровень дошкольной подготовки учащихся и подготовить их к 

дальнейшему обучению, интенсивной учебной нагрузке. 

Принцип вариативности и возможности выбора заданий активно 

используется на протяжении всего курса и обеспечивает 

дифференцированный подход в обуче- нии, что позволяет каждому 

учащемуся обучаться на уровне, соответствующим его способностям, 

особенностям развития и склонностям. 

В курсе «Английский язык» широко представлены задания, направленные на 

воспитание ценностного отношения к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе, на 

воспита- ние толерантного отношения к другим народам и культурным 

традициям. 

Учебники музыки и изобразительного искусства помогают решать задачи 

духов- но-нравственного здоровья обучающихся, творческого отношения к 

жизни. Обу- чение строится на основе лучших культурно-исторических и 

национально- культурных традиций народов России. 

Курс «Основы духовно-нравственной культуры и светской этики» способ- 

ствует формированию у младших школьников мотивации к осознанному 

нрав- ственному поведению, формированию нравственных ориентаций в 

связи с рели- гиозно-культурным просвещением учащихся; способствует 

развитию ценност- ного отношения к духовному наследию своего народа. 

Особое место в курсе уделяется знакомству с нравственными, моральными 

нормами и правилами, вы-работанными обществом. В учебниках это 

иллюстрируется примерами из миро- вой и русской классической 

литературы. Система заданий на создание ситуаций предлагает 

обучающимся сделать свой нравственный выбор, проанализировать 

согласовывается ли этот выбор с реальными делами в классе и дома. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебников способствует 

выра- ботке установки на безопасный, здоровый образ жизни. Особое 

внимание уделя- ется освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены, 

закаливания, приѐма пищи и питательных веществ, воды и питьевого 

режима, необходимости оказа- ния первой помощи при травмах. 

Вопросы и задания помогают обучающимся критически оценивать 

собственные и чужие поступки, осознавать ценность человеческой жизни, 

знакомиться с национальными ценностями и национальными духовными 

традициями, осозна- вать необходимость взаимопомощи, уважения к 

родителям, заботы о младших и старших, ответственности за другого 

человека, осознавать значимость усилий каждого для благополучия и 

процветания Родины. Учебно-методический ком- плект даѐт возможность 

пропагандировать здоровый образ жизни и нацеливать обучающихся на 

укрепление собственного физического, психологического, нравственного и 

духовного здоровья. 

Каждый компонент УМК «Школа России» отвечает санитарно-

гигиеническим требованиям (формат, вес, шрифт, система выделений, 



иллюстрации, качество бумаги). 

 

3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучаю- щихся. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной 

органи- зации их деятельности достигается благодаря систематической 

работы педагоги- ческого коллектива над вопросами повышения 

эффективности учебного процес- са, снижения функционального напряжения 

и утомления детей, создания усло- вий для снятия перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха, включает: 

 Составление расписания звонков, уроков, групповых занятий, 

дополнитель- ного образования с учетом санитарно-гигиенических 

требований к организации учебно-воспитательного процесса. 

 Составление графика проведения контрольных работ. 
 Совершенствование календарно-тематического планирования с 

включением вопросов охраны здоровья, нормирования учебной нагрузки, 

дозирования до- машнего задания с целью предотвращения перегрузки 

учащихся. 

 Создание условий для обеспечения оптимального двигательного 

режима в учебное время на уроках и переменах, а также во внеурочное 

время. 

 Использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

воз- можностям и особенностям обучающихся (использование методик, 

прошедших апробацию). 

 Реализация комплексного плана мероприятий психолого-

педагогического со- провождения учащихся на этапе перехода. 

 Совершенствования плана воспитательной работы классных 

руководителей с включением раздела по формированию у обучающихся 

здорового образа жизни, укреплению здоровья. 

 Изучение социально – психологического климата классных 

коллективов. 

 Исследование тревожности учащихся как неблагоприятного фактора 

в учеб- но – воспитательном процессе. 

 Мониторинг удовлетворенности учащихся и родителей 

жизнедеятельностью в ОУ. 

 Изучение психологических и возрастных особенностей, выявление 

позитив- ного и негативного влияния условий жизни на обучение и 

воспитание учащихся. 

 Повышение психологической компетенции педагогов по внедрению 

совре- менных здоровьесберегающих технологий (проведение проблемных 

семинаров). 

 Повышение социально-психологической компетенции учителей, 

классных руководителей, родителей по проблеме сохранения и укрепления 

здоровья де- тей. 

 Строгое соблюдение всех требований к использованию технических 



средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

 Индивидуализацию обучения, учѐт индивидуальных особенностей 

развития обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по 

индивидуаль- ным образовательным траекториям. 

 Ведение систематической работы с детьми с ослабленным 

здоровьем и с детьми с ограниченными возможностями здоровья, 

посещающими специальные медицинские группы под строгим контролем 

медицинских работников. Организация образовательного процесса строится 

с учетом гигиенических норм и требований к организации и объѐму 

учебной и внеучебной нагрузки (выпол- нение домашних заданий, занятия в 

кружках и спортивных секциях). 

Расписание уроков составлено на основе Учебного плана, утвержденного 

дирек- тором школы, требованиями СанПиН, с учетом баллов ежедневной и 

недельной нагрузки обучающихся, исходя из имеющихся возможностей 

школы. 

Расписание уроков в школе преследует цель оптимизации условий обучения 

учащихся и создания комфортных условий для всех участников 

образовательно- го процесса. 

При составлении расписания учитывались: 

- работа школы в одну смену; 
- нагрузка учителей; 

1- 4 ые классы работают в режиме пятидневной учебной недели, (в 

соответствии с требованиями ФГОС). Максимальное количество часов в 

неделю выдержано. Согласно требованиям СанПиН, обозначенным в ФГОС, 

вторник - самый рабо- тоспособный день, соответственно нагрузка в этот 

день выше, чем в остальные. 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, 

адек- ватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся. 

Исполь- зуемый в школе учебно-методический комплекс содержит материал 

для регу- лярного проведения учеником самооценки результатов 

собственных достижений на разных этапах обучения: в результате работы на 

конкретном уроке, в резуль- тате изучения темы или раздела, в результате 

обучения в том или ином классе начальной школы. Система заданий 

направленных на самооценку результатов собственных достижений, их 

сравнение с предыдущими результатами, на осо- знание происходящих 

приращений знаний, способствует формированию ре- флексивной 

самооценки, личностной заинтересованности в приобретении, рас- ширении 

знаний и способов действий. Содержание учебников имеет культуро- 

логический, этический и личностно ориентированный характер и 

обеспечива- ет возможность понимания школьниками основных правил 

поведения в обще-стве на основе традиционных духовных идеалов и 

нравственных норм. Дости- жению указанных личностных результатов 

способствует тесная связь изучаемо- го материала с повседневной жизнью 

ребенка, с реальными проблемами окру- жающего мира, материал о правах 

ребенка, о государственных и семейных праздниках и знаменательных 



датах. Особую актуальность имеет учебный мате- риал, связанный с 

проблемой безопасного поведения ребенка в природном и социальном 

окружении. 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию 

технических средств обучения, в том числе компьютеров и 

аудиовизуальных средств. 

Классы оборудованы в соответствии с требованиями СанПиНа, есть 

компьюте- ры, интерактивная доска, мультимедийный проектор. Режим 

работы использова- ния компьютерной техники и ТСО на уроках строго 

регламентирован – не более 15 минут. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 

индиви- дуальные особенности развития учащихся: темпа развития и темп 

деятельно- сти. 

Основная идея УМК "Школа России" - оптимальное развитие каждого 

ребенка на основе педагогической поддержки его индивидуальности 

(возраста, способ- ностей, интересов, склонностей, развития) в условиях 

специально организован- ной учебной деятельности, где ученик выступает то 

в роли обучаемого, то в роли обучающегося, то в роли организатора учебной 

ситуации. 

Высокая степень дифференциации вопросов и заданий и их количество 

позво- ляют младшему школьнику работать в условиях своего актуального 

развития и создают возможности его индивидуального продвижения. 

Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников 

ори- ентирован на постоянную педагогическую поддержку всех учащихся (в 

том чис- ле и тех, которые по тем или иным причинам не могут усвоить все 

представлен- ное содержание образования). 

Система заданий разного уровня трудности, сочетание индивидуальной 

учебной деятельности ребенка с его работой в малых группах и участием в 

клубной рабо- те позволяют обеспечить условия, при которых обучение идет 

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

основе учета уровня его актуального развития и личных интересов. То, что 

ученик не может выполнить индивидуально, он может сделать с помощью 

соседа по парте или в малой груп- пе. А то, что представляет сложность для 

конкретной малой группы, становится доступным пониманию в процессе 

коллективной деятельности. 

В используемой в школе системе учебников учтены психологические и 

возраст- ные особенности младших школьников, различные учебные 

возможности детей. В этой связи и для достижения указанных личностных 

результатов в учебниках всех предметных линий представлены 

разнообразные упражнения, задачи и за- дания, обучающие игры, ребусы, 

загадки, которые сопровождаются красочными иллюстрациями, 

способствующими повышению мотивации обучающихся, учи- тывающими 

переход детей младшего школьного возраста от игровой деятельно- сти 

(ведущего вида деятельности в дошкольном возрасте) к учебной. 

4. Организация физкультурно-оздоровительной работы и 



экологической культуры 

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 учащимися всех групп 

здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

 рациональную организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера; 

 организацию динамической паузы между 2-м и 3-м уроками; 
 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 здоровья, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

 

Направления работы 
 

 Организация работы спортивных секций по мини-футболу, туристы 

России. 

 Проведение спортивных соревнований и праздников на всех ступенях 

обуче- ния (внутришкольные, районные, городские). 

 Внедрение в образовательный процесс малых форм физического 

воспитания (физкультурные паузы, подвижные перемены, минутки 

здоровья). 

 Активное использование в начальной школе зон двигательной 

активности. 

 Проведение праздников «Мама, папа, я – спортивная семья» 1-4 кл. 
 Активизация работы по обеспечению безопасности учащихся во 

время заня- тий физической культурой, спортивных мероприятий (правила 

техники безопас- ности при выполнении различных упражнений, смены 

видов спортивной дея- тельности, замена устаревшего оборудования и т.д.). 

 Полноценная и эффективная работа с обучающимися всех групп 

здоровья (на уроках физкультуры, в секциях). 

 Организация динамической паузы. 

 

5. Реализация дополнительных образовательных программ 

В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные про- 

граммы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового 

об- раза жизни, которые предусматривают разные формы организации 

занятий: 



- проведение классных часов по проблемам сохранения и укрепления 

здоровья, профилактике вредных привычек; 

- во внеурочной деятельности функционируют кружок «Здоровейка», 

«Народные казачьи игры». 

- проведение, конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и других 

активных мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа 

жизни; 

- Весной и осенью традиционно проводятся дни здоровья. 

 

6. Просветительская работа с родителями (законными 

представителями). 

Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по 

вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их 

уровня знаний и включает: 

- проведение соответствующих родительских собраний, лекций, 

семинаров, круглых столов и т. п.; 

- привлечение родителей (законных представителей) к совместной 

работе по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных 

соревнований; 

- создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и 

т.п. 
 

Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с 

обуча- ющимися по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного уклада школьной жизни, поведения программы. 

1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, 

направленная на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, 

включает: 

·внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных 

об- разовательных программ, направленных на формирование ценности 

здоровья и здорового образа жизни, которые должны носить модульный 

характер, реализо- вываться во внеурочной деятельности либо включаться в 

учебный процесс; 

·лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления 

здоро- вья, профилактике вредных привычек; 

·проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных 

меропри- ятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

·создание в школе общественного совета по здоровью, включающего 

представи- телей администрации, учащихся старших классов, родителей 

(законных предста- вителей), представителей детских физкультурно-

оздоровительных клубов. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами 

и роди- телями (законными представителями), направленная на повышение 

квалифика- ции работников образовательного учреждения и повышение 

уровня знаний ро- дителей (законных представителей) по проблемам охраны 



и укрепления здоро- вья детей, включает: 

·проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

·приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных 

представите- лей) необходимой научно-методической литературы; 

·привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей 

(за- конных представителей) к совместной работе по проведению 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

План реализации программы. 

 

 Название мероприятий Ответ- 

ственные 

1.Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учре- 

ждения 

1.1 Контроль за соответствием состояния и содержания зда- 

ния и помещений образовательного учреждения санитар- 

ным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопас- 

ности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обу- 

чающихся; 

Админи- 

страция 

1.2. Наличие и необходимое оснащение помещений для пита- 

ния обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи; 

Админи- 

страция 

1.3 Организация качественного горячего питания учащихся, в 

том числе горячих завтраков; 

Админи- 

страция 

1.4 Оснащѐнность кабинетов, физкультурного зала, спорт- 

площадок необходимым игровым и спортивным оборудо- 

ванием и инвентарѐм; 

Админи- 

страция 

1.5 Наличие необходимого (в расчѐте на количество обучаю- 

щихся) и квалифицированного состава специалистов, 

обеспечивающих оздоровительную работу с обучающи- 

мися (социальный педагог, учитель физической культуры, 

медицинский работник). 

Админи- 

страция 

2. Использование возможностей УМК в образовательном процессе 

Задачи: формирование экологической культуры здорового и безопасного образа 

жизни средствами урочной деятельности, формирование установок школьников 

на безопасный , здоровый образ жизни при изучении соответ- ствующих 

разделов и тем. Их содержание направлено на обсуждение с деть- ми проблем, 

связанных с безопасностью жизни , укреплением собственного 
физического, нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом.. 



2.1 Изучение в курсе «Окружающий мир» блоков "Что такое 

здоровье", «Правила поведения на дорогах» . 

Зам по УВР 

Педагоги 

2.2 Изучение в курсе «Технология» правил безопасной ра- 

боты с инструментом или приспособлением. 

Зам по УВР 

Педагоги 

2.3 Их содержание направлено на обсуждение с детьми про- 

блем, связанных с безопасностью жизни , укреплением 

собственного физического, нравственного и духовного 

здоровья, активным отдыхом.. 

 

3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающих- 

ся. 

Задачи: повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом 

чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для 

снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха. 

3.1 соблюдение гигиенических норм и требований к органи- 

зации и объѐму учебной и внеучебной нагрузки (выпол- 

нение домашних заданий, занятия в кружках и спортив- 

ных секциях) учащихся на всех этапах обучения 

Зам по УВР 

Педагоги 

3.2 полноценную и эффективную работу с обучающимися 

всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях 

Зам по УВР 

Педагоги 

3.3 использование методов и методик обучения, адекватных 
возрастным возможностям и особенностям обучающихся 

Зам по УВР 
Педагоги 

 (использование методик, прошедших апробацию  

3.4 строгое соблюдение всех требований к использованию 

технических средств обучения, в том числе компьютеров 

и аудиовизуальных средств 

Зам по УВР 

Педагоги 

3.5 индивидуализация обучения (учѐт индивидуальных осо- 

бенностей развития: темпа развития и темпа деятельно- 

сти), работа по индивидуальным программам начального 

общего образования; 

Зам по УВР 

Педагоги 

4 . Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы и 
экологической культуры 

4.1 рациональная и соответствующая организация уроков фи- 

зической культуры и занятий активно-двигательного ха- 
рактера на ступени начального общего образования 

педагоги 

4.2 организация часа активных движений (динамической пау- 

зы) между 2-м и 3-м уроками; 

Админи- 

страция 
педагоги 

4.3 организация динамических перемен, физкультминуток на 

уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и по- 

вышению двигательной активности 

педагоги 



4.4 организация работы кружков спортивно-оздоровительной 

направленности и создание условий для их эффективного 
функционирования 

Зам по ВР. 

педагоги 

4.5 регулярное проведение спортивно-оздоровительных ме- 

роприятий (дней здоровья, соревнований, походов и экс- 

курсий и т. п.). 

Зам по УВР 

педагоги 

4.6 проведение экологических классных часов и экскурсий в 

природу, природоохранных акций с целью бережного от- 

ношения к природе. 

Зам по УВР 

педагоги 

5. Реализация дополнительных образовательных программ 

5.1 внедрение в систему работы образовательного учрежде- ния 

программ, направленных на формирование ценности 

здоровья и здорового образа жизни, в качестве отдельных 

образовательных модулей , компонентов, включѐнных в 
учебный процесс или кружков 

Админи- 

страция 

5.2 проведение дней здоровья, конкурсов, праздников Зам по УВР 
педагоги 

5.3 создание общественного совета по здоровью, включающе- 

го представителей администрации, учащихся старших 

классов, родителей (законных представителей), разраба- 

тывающих и реализующих направление школьной про- 

граммы развития  «Сохранение и укрепление здоровья 

школьников 

Админи- 

страция 

5.4 Использование разнообразных форм работы 
·интеграция в базовые образовательные дисциплины; 

Зам по УВР 
педагоги 

 ·проведение часов здоровья; 
·факультативные занятия; 

·занятия в кружках; 
·проведение досуговых мероприятий: конкурсов, празд- 

ников, викторин, экскурсий и т. п.; 

·организацию дней здоровья. 

 

5.5 Работа кружка «Здоровейка» Руководите
- 
ли кружка. 

6. Просветительская работа с родителями 

6.1 Работа педагогического лектория для родителей Админи- 

страция 

Педагоги. 



6.2. Лекции, семинары, консультации, курсы по различным 

вопросам роста и развития ребѐнка, его здоровья, факто- 

рам, положительно и отрицательно влияющим на здоро- вье 

детей на родительских собраниях 

Админи- 

страция 

Педагоги 

6.3 Организация совместной работы педагогов и родителей 

(законных представителей) по проведению спортивных 

соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике 

вредных привычек и т. п. 

Админи- 

страция 

Педагоги 

Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с обу- 

чающимися по профилактике детского дорожно-транспортного травма- 

тизма 

Планирование деятельности по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма и пожарной безопасности с учащимися школы 

 

№ Мероприятие Срок испол- 

нения 

Ответственный 

1. Профилактика дет  кого до  ожно-транспортного травматизма. 

Организационно-массовые мероприят я 

1 Организация бесе д на классных часах 

по профилактике ДДТТ 

Ежемесячно по 

плану 

Классные руководи- 

тели 

2 Составление маршрутных листов без- 

опасного дорожного движения для уча- 

щихся 1 4 классов 

Сентябрь Классные руководи- 

тели 

3 Месячник по профилактике дорожно- 

транспортного травматизма 

 Соревнования знатоков правил 

дорожного движения, дорожных знаков 

 Акция «Напиши письмо водите- 

лю» 

 Выпуск стенгазеты «Безопасный 

светофор» 

 Игров я программа «В гостях у 

Светофорика» - 1-5 классы 

Октябрь Классные руководи- 

тели 

4 Организовать просмотр фильмов по 

правилам безопасности дорожного дви- 

жения 

В течение года Классные руководи- 

тели 

5 Оформление стенда 
«Добрая дорога детства» 

Октябрь Классные руководи- 
тели 

  Участие в рейде «Каникулы, дорога, де- 
ти" 

Март, ноябрь Классные руководи- 
тели 

7 Проведение школьных соревнований 
«Безопасное колесо» 

Апрель Учитель ОБЖ 

8 Участие в городских соревнованиях 
«Безопасное колесо» 

Май Учитель ОБЖ 



9 Обеспечение информирования обучаю- 

щихся и их родителей о мерах безопас- 

ности на дорогах и ответственности за 

нарушение правил дорожн го движе- 
ния 

В течение года Классные руководи- 

тели 

10 Встречи  с  сотрудниками  ГИБДД  по 
профилактике ДДТТ 

В течение года Администрация 

11 Проведение инструктажей с учащимися п 

правилам безопасного поведения на 

дорогах и в общественном транспорте с 

записью в журнале 

По плану 
 

Перед поездкой, 

экскурсией 

Классные руководи- 

тели 

12 Профилактические беседы для родите- лей 

по предупреждению детского до- рожно-

транспортного травматизма 

В течение года Классные руководи- 

тели 

13 Участие родителей во внеклассных ме- 
роприятиях по ПДД 

В течение года Классные руководи- 
тели 

Учебно-педагогическая и методическая деятельность 

1 Проведение дней правовых знаний по 

проблемам  безопасного  поведения в 

быту, на дорогах, при пожарах, в школе и 

др. 

По  плану Администрация 

2 Тестирование учащихся 1-11 классов по 
знанию правил дорожного движения, 

типичных дорожных ситуаций 

Октябрь, апрель Классные руководи- 

тели 

3 Организация выступлений инспекторов 

ГИБДД, ПДН на педсоветах, родитель- 

ских собраниях по вопросам профилак- 

тики травматизма несовершеннолетних. 

В течение года Администрация 

4 Обеспечение информацией и наглядны- ми 

материалами классных руководите- лей для 

проведения классных часов по 

предупреждению ДДТ  

В течение года Администрация 

5 Выставка и обзор литературы в школь- ной 

библиотеке 

Сентябрь Библиотекарь 

6 Консультации «Организация учебной и 

воспитательной работы по безопасности 

дви  ения с учащимися1-11 классов в 
новом учеб  ом году». 

Сентябрь Учитель ОБЖ 

7 Информационные совещания о прове- 

дении профилактических бесед с уча- 

щимися в пред- и после каникулярное 
время 

В течение года Учитель ОБЖ 

8 Разработка памяток и рекомендаций по 

ПДД для одителей 

В течение года Учитель ОБЖ 

2. Профилактика травматизма детей при пожарах 

Организационно-массовые мероприятия 

1 Организация бесед на классных часах по 

ППБ 

Ежемесячно Классные руководи- 

тели 
2 Учебные эвакуации Сентябрь, май Учитель  ОБЖ 



3 Проведение недели пожарной безопас- 

ности: 

Организация и проведение конкурса ри- 

сунков и плакатов на противопожарную 

тематику 

Проведение Дня Здоровья (по отдель- ному 

плану) 
Проведение пожарной эстафеты 

Сентябрь Классные руководи- 

тели 

4 Проведение практических занятий с пе- 
дагогами по отработке действий на 

случ й возникно ения пожара 

Сентябрь, ян- варь, 

март 

Учитель ОБЖ 

5 Оперативное совещание «Противопо- 
жарный режим в школе» 

Сентябрь Директор 

6 Участие в муниципальном туре олим- 

пиады школьников по ОБЖ 

Ноябрь Учитель ОБЖ 

7 Организация и проведение Дня защиты 

детей (по от ельному плану) 

Апрель-май соцпедагог 

8 Оформление  стенда по ППБ Постоянно педагог 

9 Организовать просмотр видео и 

DVDфильмов на противопожарную те- 

матику 

В течение года педагоги 

10 Профилактические беседы с родителя- ми 

по пожарной безопасности детей 
в  школе и  дом  

В течение года классные руководи- 

тел  

11 Участие родителей во внеклассных ме- 

роприятиях по ППБ 

В течение года классные руководи- 

тели 
Учебно-педагогическая и методическая деятельность 

1 Выставка и обзор литературы в школь- ной 

библиотеке 

С  нтябрь апрель Библиотекарь 

2 Консультации «Организация учебной и 

воспитательной работы по противопо- 

жарной безопасности с учащимися 1-11 
классов в новом учебном году». 

Сентябрь ЗУВР 

3 Информационные совещания о прове- 

дении профилактических бесед с уча- щим 

ся в пред- и после каникулярное время 

В течение года ЗУВР 

4 Работа с документацией (классный 

журнал) 

Сентябрь Классные руководи- 

тели 

3. Профилактика травматизма детей и подростков во время образовательного про- 

цесса и проведения мероприятий 

Норма  ивно-право  ое и информационно-методическое обеспечени  

1 Благоустройство территории школы 

(ограждения, входные зоны, подходы) 

В течение года Администрация, 

учитель- ОБЖ, 

профком 

2 Подготовка школьн х зданий к началу 

учебного года, проверка первичных средств 

пожаро ушения, пожарных кранов, зарядов 

огнетушителей 

Август Администрация 

3 Проведение оценки безопасности обо- Август Администрация, 



 рудования, ревизия технического состо- 

яния спортивного оборудования в спорт 

вных залах и на спортплощадках 

 учитель- ОБЖ, п 

офком 

4 Анализ состояния травматизма детей и 
подростков во время образовательного 

процесса и роведения мероприятий 

Ежеквартально Администрация, 
учитель- ОБЖ, 

профком 

 
Организац  онно-содержа  ельная деятельность 

1 Проведение инструктажей с персоналом и 

педа огами школы 

А  густ-сентябрь Завуч по УВР 

2 Организация и проведение бесед с обу- 

чающимися и их родителями по профи- 

лактике несчастных случаев на водое- мах 

Март-май Классные руково- дит 

ли 

3 Проведение рейдов по проверке соблю- 

дения правил противопожарной без- 

опасности в профильных каби етах 

1раз в четверть Администрация, 

учитель- ОБЖ, 

профком 
4. Профилактика травматизма и гибели несовершеннолетних в быту 

1 Проведение бесед с обучающимися о 

правилах безопасности в быту на класс- 

ных часах и уроках ОБЖ 

В течен  е года Классные руководи- 

тели, 
учитель ОБЖ 

5. Формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей 

1 Проведение профилактических бесед с 

учащимися 1–4-х классов о вреде куре- 

ния, употребления сильнодействующих 

веществ, алкоголя. 

Курить здоровью вредить, «Питание и 

здоровье», На вкус и цвет товарищей нет 

Здоровье сгубишь - новое не ку- пишь! и 

др 

В течение года Классные руководи- 

тели, 

учитель ОБЖ 

2 Подбор, использование и включение в 

урочной деятельности текстов направ- 

ленных на профилактику ЗОЖ. 

 
Учитель 

 
В течение года 

1. Формирование умений безопасного поведения в о  ружающей среде 

1 Проведение учебных эвакуаций В течение года Администрация, 
учитель ОБЖ 

2 Проведение Дней здоровья, туристиче- 

ских соревнований 
Сентябрь, апрель Классные руководи- 

тели, учитель физ- 

культуры 

3 Проведение бесед и занятий: Экстре- 

мальная ситуация, путешествие на по- 

езде «Здоровье», какую пищу можно 

найти в лесу, безопасность во время ка- 
никул, о  торожно – незнак  мец!. 

В течение года  

4 Организация досуговой деятельности 

семьи  туристические  походы одного 
дня и др.) 

май Классные руководи- 

тели 

5 Посвящение первоклассников в пеше- 

ходы. 

сентябрь Классные руководи- 

тели 
 

 



Универсальные компетенции, формирующиеся у учащихся в процессе 

освоения содержания программы: 

 умение организовывать собственную жизнедеятельность для 

достижения 

полного благополучия; 

 активно включаться в совместную деятельность, взаимодействовать 

со сверстниками и взрослыми для сохранения и укрепления личного и 

обществен- ного здоровья как социокультурного феномена; 

 доносить информацию по здоровьесберегающей тематике в 

доступной, эмо- ционально яркой форме в процессе взаимодействия со 

сверстниками и взрослы- ми людьми. 

 
Личностные результаты изучения программы: 

 активное включение обучающихся в общение и взаимодействие со 

сверстни- ками на принципах сохранения и укрепления личного и 

общественного здоро- вья; 

 проявление у детей: 

 позитивных качеств личности и умения управлять своими эмоциями 

в раз- личных ситуациях риска нарушения здоровья;

 дисциплинированности и упорства в сохранении и укреплении 

личного здо- ровья и здоровья окружающих людей;

 оказание школьниками бескорыстной помощи своим сверстникам и 

окружа- ющим людям в сохранении и укреплении их здоровья.

 
Метапредметные результаты изучения программы: 

 давать объективную оценку здоровья как социокультурному 

феномену, на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

 защищать и сохранять личное и общественное здоровье 

позитивными средствами, соответствующими индивидуальным и 

типологическим возрастным особенностям; 

 планировать и организовывать самостоятельную деятельность 

(учебную и досуговую) с учетом требований сохранения и 

совершенствования здоровья; 

 анализировать и объективно оценивать результаты собственной 

деятель- ности с точки зрения возможных рисков нарушения здоровья и 

возможностей его совершенствования; 

 управлять своим эмоциональным состоянием при общении со 

сверстни- ками и взрослыми с целью сохранения эмоционального 

благополучия; 

 видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические 

призна- ки в движениях человека; 

 оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с 

эталонными образцами и совершенствовать с учетом индивидуальных 

особенностей. 



 
 

Планируемые результаты реализации 

программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопас- ного образа жизни 

Направления фор- 

мирования здорово- 

го образа жизни 

Ценностные уста- 

новки 

Планируемые результаты реализа- 

ции программы формирования эко- 

логической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

1.Формирование 

ценностного  отно- 

шения к здоровью и 

здоровому образу 

жизни. 

Здоровье  физиче- 

ское, стремление к 

здоровому  образу 

жизни, здоровье 

нравственное, 

психологическое, и 

социальное. 

Результаты первого уровня: 

 приобретение знаний о здоровье, 

здоровом образе жизни, возможно- 

стях человеческого организма, об ос- 

новных условиях и способах укрепле- 

ния здоровья; 

 практическое освоение методов и 

форм физической культуры, простей- 

ших элементов спортивной подго- 

товки; 

 получение навыков следить за чи- 

стотой и опрятностью своей одежды, 

за чистотой своего тела, рационально 

пользоваться влиянием природных 

факторов (солнца, чистого воздуха, 

чистой воды), экологически грамотно- 

го питания; 

Результаты второго уровня: 

 формирование позитивного отно- 

шения обучающихся к здоровью как к 

ценности, неотъемлемой составляю- 

щей хорошего самочувствия, успехов 

в учебе и в жизни вообще; 

Результаты третьего уровня: 

 регулярные занятия спортом; си- 

стематические оздоровительно- 

закаливающие процедуры; 

 участие в спортивных, оздорови- 

тельных и экологических акциях в 

окружающем школу социуме. 



2. Формирование 

экологической 

культуры. 

Ценность приро- 

ды, еѐ многообра- 

зие и исчерпае- 

мость, единство 

экологического со- 

знания и поведе- 

ния. 

Результаты первого уровня: 

 развитие экологического мышле- 

ния, формирование у младших 

школьников целостной картины 

окружающего мира на основе форми- 

рования представлений о взаимосвя- 

зях в природе, природных закономер- 

ностях. 

Результаты второго уровня: 

 формирование экологически гра- 

мотного, нравственного поведения в 

природе. 

Результаты третьего уровня: 

 участие в экологических акциях в 

окружающем школу социуме. 

3.Создание здоро- 

вьесберегающей 

инфраструктуры 

образовательного 

учреждения. 

Ценность здоровья 

и здорового образа 

жизни. 

 соответствие состояния и содер- 

жания зданий и помещений санитар- 

ным и гигиеническим нормам, нор- 

мам пожарной безопасности, требо- 

ваниям охраны здоровья и охраны 

труда обучающихся; 

 сформированность экологоразви- 

вающего пространства школы для 

обеспечения соответствующих уров- 

ней экологического образования. 

4.Рациональная ор- 

ганизация образо- 

вательного процес- 

са. 

Отношение к здо- 

ровью детей как 

главной ценности. 

Ценность рацио- 

нальной организа- 

ции учебной дея- 

тельности. 

 соблюдение гигиенических норм и 

требований к организации и объѐ- му 

учебной и внеучебной нагрузки 

обучающихся на всех этапах обуче- 

ния; 

 повышение эффективности учеб- 

ного процесса, снижение чрезмерно- 

го функционального напряжения и 

утомления, создание условий для 

снятия перегрузок, оптимального че- 

редования труда и отдыха. 



5.Организация физ- 

культурно- 

оздоровительной 

работы. 

Положительное 

отношение к дви- 

гательной  актив- 

ности и   совер- 

шенствование фи- 

зического состоя- 

ния. 

 полноценная и эффективная рабо- 

та с обучающимися всех групп здо- 

ровья (на уроках физкультуры, в 

секциях); 

 повышение адаптивных возмож- 

ностей организма обучающихся; 

 сохранение и укрепление здоро- 

вья младших школьников; 

 рациональная и соответствующая 

возрасту организация уроков физи- 

ческой культуры и занятий активно- 

двигательного характера на ступени 

начального общего образования; 

 рост числа учащихся, занимаю- 

щихся в спортивных секциях. 

6.Реализация до- 

полнительных об- 

разовательных про- 

грамм. 

Ценност здоро- вья 

и здорового образа 

жизни. 

 эффективное внедрение в систему 

работы образовательного учрежде- 

ния программ, направленных на 

формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни, в качестве 

отдельных образовательных модулей 

или компонентов, включѐнных в 

учебный процесс; 

 включение каждого обучающего- 

ся в здоровьесберегающую деятель 

ность - 

7.Просветительская 

работа с родителя- 

ми (законными 

представителями). 

Отношение к здо- 

ровью детей как 

главной ценности 

семейного воспи- 

тания. 

 эффективная совместная работа 

педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению 

спортивных соревнований, дней здо- 

ровья, занятий по профилактике 

вредных привычек и т. п.; 

 повышение уровня информиро- 

ванности родителей о ЗОЖ; 

 увеличение числа родителей, 

принимающих участие в об- 

щешкольных и классных мероприя- 

тиях. 

Критерии оценки реализации программы формирования экологической 

культуры здорового и безопасного образа жизни. 

№ Критерии Показатели Измерители 



1. Количество педагогов, 

гигиенически рацио- 

нально организующих 

свои уроки. 

Оптимальная плотность 

урока, чередование видов 

учебной деятельности, 

использование ТСО, 

наличие физкультмину- 

ток, эмоциональных раз- 

рядок. 

Посещение 

уроков, анкети- 

рование. 

2. Количество случаев за- 

болеваний, перенесѐн- 
ных обучающимися. 

Снижение показателей. ШСОКО 

3. Количество обучаю- 

щихся, имеющих поло- 

жительную динамику 

показателей тревожно- 

сти и эмоционального 

стресса. 

Снижение уровня тре- 

вожности и эмоциональ- 

ного стресса. 

Анкетирование. 

  аблюдение  

4. Численность обучаю- 

щихся, у которых отме- 

чается благоприятная 

 ин  ика состояния 

здоровья. 

Увеличение численности. Наблюдение 

школьного 

медработника. 

Результаты мед. 

осмотров. 

5. Уровень эмоционально- 

психологического кли- 

мата в классных кол- 

лективах 

Положительная динамика 

результативности 

Анкетирование, 

итоги исследо- 

вания адапта- ции 

1-в 

6. Удовлетворѐнность 

обучающихся школь- 

Повышение уровня удо- 

влетворѐнности обучаю- 

Анкетирование. 

 ной жизнью. щихся школьной жизнью.  

7. Степень сформирован- 

ности у обучающ  хся 

устан вок на здоровый 

образ жизни. 

Положительная динамика 

результативности анке- 

тирования по данному 

вопросу. 

Анкетирование. 

8. Объѐм двигательной 

активности во внеуроч- 

ное время 

Увеличение показателя Анализ участия в 

секциях, 

спортивных 

мероприятиях. 

9. Установка на использо- 

вание здорового пита- 

ния 

Положительная динамика 

результативности анке- 

тирования по данному 

вопросу; 

100% охват горячим пи- 

танием 

Анкетирование. 

Наблюдение за 

питанием. 



10. Использование опти- 

мальных двигательных ре 

имов для детей с учетом 

их возрастных, 

психологически и иных 

особ нностей. 

Отрицательная динамика 

уровня заболеваемости 

опорно-двигательного 

аппарата (исключая забо- 

левания органического 

генеза, травматического 
характера). 

Анкетирование. 

Учет времени на 

занятия физ- 

культур й. 

11. Развитие потребности в 

занятиях  физической к 

льтурой и спорто . 

Положительная динамика 

результативности анке- 

тирования по данному 
вопросу. 

Анкетирование. 

Наблюдение. 

12. Знание негативных 

факторов риска здоро- 

вью детей (сниженная 

двигательная актив- 

ность, курение, алко- 

голь, наркотики и дру- 

гие психоактивные ве- 

щества,  инфекционные 
заболевания). 

Положительная динамика 

результативности анке- 

тирования по данному 

вопросу. 

Анкетирование. 

13. Становление навыков 

противостояния вовле- 

чению в табакокурение, 

употребление алкоголя, 

наркотических и силь- 

нодействующих    ве- 
ществ. 

Положительная динамика 

результативности анке- 

тирования по данному 

вопросу. 

Анкетирование. 

Наблюдение. 

14. Потребность ребенка 

безбоязненно обра- 

щаться к врачу по лю- 

бым вопросам, связан- 

ным  с  особенностями 

роста и развития,

 со- стоя ия 

здоровья 

Положительная динамика 

результативности анке- 

тирования по данному 

вопросу. 

Анкетирование. 



15. Развитие готовности 

самостоятельно под- 

держивать свое здоро- 

вье на основе использо- 

вания навыков личной 
гигиены. 

Положительная динамика 

результативности анке- 

тирования по данному 

вопросу. 

Анкетирование. 

16. Знание правил поведе- 

ния на природе и бе- 

режного  отношения  к 
окружающей среде. 

Положительная динамика 

результативности тести- 

рования по данному во- 
просу. 

Тестирование 

Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы формирования культуры 

здорово- го и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках 

мониторинго- вых процедур. 

Мониторинг представляет собой информационно-аналитическую систему, 

позволяющую осуществить диагностику текущего состояния показателей 

эко- логической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

школьников, фи- зического здоровья обучающихся, их физического развития 

и является медико- психолого-социально-педагогическим исследованием. 

Таким образом, при его проведении для получения комплексной информации 

должны активно взаимо- действовать учителя, медицинские работники и 

родители обучающихся. Мониторинг проводится с целью получения 

информации, необходимой для принятия обоснованных управленческих 

решений по укреплению здоровья. 

 
 

Основные этапы мониторинга: 

1 этап – подготовительный, определяет цели, объекты, сроки и 

инструментарий проведения мониторинга; 

2 этап – практический, в ходе которого осуществляется сбор 

информации, наблюдение, собеседование, тестирование, анкетирование, 

контроль знаний, умений, навыков, способностей и склонностей школьников; 

3 этап – аналитический, сведение в единое целое всей информации о 

воспитан- никах (семья, родители, мнение учителей, собственное 

наблюдение, результаты диагностирования) в карту саморазвития; 

4 этап – обратной связи, здесь осуществляется проверка результатов, 

коррекция действий, фиксация информации, на основе сопоставления и 

анализа результа- тов мониторинга классный руководитель прогнозирует 

дальнейший процесс воспитания культуры здоровья школьников. 

При проведении мониторинга решаются следующие задачи: 

 установление факторов, оказывающих негативное воздействие на 

состоя- ние физического здоровья учащихся;

 определение неотложных и долгосрочных мероприятий по 

предупрежде- нию и устранению негативных воздействий на физическое 

здоровье учащихся;



 прогнозирование состояния физического здоровья.

Мониторинг включает в себя: 

 наблюдение за состоянием физического здоровья и развития детей;

 распределение учащихся по группам здоровья;

 охват учащихся горячим питанием;

 пропуски учащимися уроков по болезни;

 участие обучающихся в акциях, конкурсах, спортивно-массовых 

и оздо- ровительных мероприятиях различного уровня;

 участие учащихся в экологических акциях, конкурсах, 

мероприятиях раз- личного уровня;

 занятость учащихся в кружках, секциях и объединениях 

спортивно- оздоровительной направленности;

 занятость учащихся в кружках, секциях и объединениях 

экологической направленности;

 сбор, хранение, обработку и систематизацию данных 

наблюдения за со- стоянием физического здоровья и развития учащихся;

 подготовку предложений по вопросам укрепления здоровья;

 мониторинг успешности обучения и здоровья учащихся в период 

их пре- бывания в образовательном учреждении.

Критерии здоровья: 

1) показатели развитости средств сохранения и развития здоровья: 

 наличие в образовательном учреждении средств и способов 

оздоровления (проведение оздоровительных мероприятий)

 обеспеченность образовательного учреждения медицинскими 

работника- ми;

 количество видов услуг профилактического и медицинского 

характера, оказываемых в образовательном учреждении;

2) результативные показатели: 

 соответствие показателей здоровья региональным нормативам 

(по меди- цинским нормативам);

 коэффициент заболеваемости;

 динамика травматизма;

 динамика групп риска;

 динамика факторов риска;

 спортивные достижения обучающихся;

 отношение обучающихся к вредным привычкам,

 динамика формирования установок на ведение здорового образа 

жизни;

 показатели физической подготовленности;

 динамика показателей здоровья педагогов;

 число учащихся, занимающихся физкультурой и спортом.

Результаты, полученные в ходе мониторинга, позволяют определить эф- 

фективность деятельности педагогического коллектива и родителей по 



форми- рованию у учащихся экологической культуры, ценностного 

отношения к своему здоровью и здоровому образу жизни. 

Система контроля за реализацией Программы 

Цель: выявление имеющихся отклонений в реализации программы 

формирова- ния экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни, коррекция деятельности по реализации программы. 

Контроль за реализацией Программы осуществляется через: 
1. Контроль за соблюдением санитарно-гигиенических норм при 

организа- ции и осуществлении образовательного процесса. 

2. Контроль за эффективностью использования спортзалов. 
3. Контроль за составлением расписания уроков, графика занятий, 

проводи- мых в рамках внеурочной деятельности, графика работы кружков и 

секций. 

4. Контроль за обеспечением соблюдения требований к объѐмам 

домашних заданий. 

5. Контроль за включением вопросов валеологической 

направленности в ра- бочие программы по предметам. 

6. Контроль за проведением динамических пауз и подвижных 

перемен. 
7. Контроль за организацией и проведением внутришкольных 

соревнований по различным видам спорта. 

8. Контроль за организацией и качеством горячего питания 

обучающихся. 
9. Утверждение планов воспитательной работы классов в рамках 

програм- мы. 

10. Анализ результатов мониторинговых исследований. 

11. Контроль за организацией и проведением занятий в кружках и 

секциях. 
12. Контроль за повышением квалификации специалистов (курсовая 

перепод- готовка). 

 

2.5. Программа коррекционной работы с обучающимися на ступени 

НОО 

2.5.1. Цель программы 

Создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возмож- 

ностями здоровья в освоении основной образовательной программы 

начального общего образования, коррекцию недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

В рамках реализации программы коррекционной работы созданы 

специальные условия обучения и воспитания, позволяющие учитывать 

особые образователь- ные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса. 

Это такие формы обучения, как 



 обучение в общеобразовательном классе по общей

 образовательной программе начального общего образования,

 обучение по индивидуальной программе,

 обучение с использованием надомной формы обучения,

 дистанционное обучение. Задачи программы

 Своевременное выявление детей с трудностями

 адаптации, обусловленными ограниченными возможностями 

здоровья;

 определение особых образовательных потребностей

 детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов;

 определение особенностей организации образовательного 

процесса для рассматриваемой категории детей в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого ребѐнка, структурой нарушения 

развития и степенью его выраженности;

 создание условий, способствующих освоению детьми с 

ограниченными возможностями здоровья основной образовательной 

программы начального общего образования и их интеграции в 

образовательном учреждении;

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-

медико- педагогической помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья с учѐтом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии);

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей 

с ограниченными возможностями здоровья;

 оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья 

по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.

 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 

Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

ко- торый призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в 

интересах ребѐнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

раз- вития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и 

коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а 

также все- сторонний многоуровневый подход специалистов различного 

профиля, взаимо- действие и согласованность их действий в решении 

проблем ребѐнка; участие в данном процессе всех участников 

образовательного процесса. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 



определения подхода к еѐ решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

по- лучения 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 (коррекцион- ные) образовательные 

учреждения (классы, группы). 

2.5.2 Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образо- 

вания включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие еѐ 

основное содержание: 

1. диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление 

детей с ограниченными возможностями здоровья, проведение их 

комплексного обследо- вания и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психолого-медико- педагогической помощи в условиях образовательного 

учреждения; 

2. коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализи- рованную помощь в освоении содержания образования и 

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

ограниченными возможно- стями здоровья в условиях общеобразовательного 

учреждения; способствует формированию универсальных учебных действий 

обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 

3. консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопро- вождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей 

по вопро- сам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий обу- чения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся; 

4. информационно-просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного про- цесса для данной категории детей, со всеми 

участниками образовательного про- цесса — обучающимися (как имеющими, 

так и не имеющими недостатки в раз- витии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работ- никами. 

2.5.3 Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

 своевременное выявление детей, нуждающихся в 

специализированной помощи;



 раннюю (с первых дней пребывания ребѐнка в образовательном 

учреждении) диагностику отклонений в развитии и анализ причин 

трудностей адаптации;

 комплексный сбор сведений о ребѐнке 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 ребѐнка;

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации 

ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья;

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и 

динамикой развития ребѐнка;

 анализ успешности  коррекционно-развивающей работы.

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными 

возможностями здоровья коррекционных программ, методик, методов и 

приѐмов 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 

ребѐнка 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 ребѐнка и 

психокоррекцию его поведения;

 социальную защиту ребѐнка 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 приѐмов работы с 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья;

 консультативную помощь семье в вопросах выбора 

стратегии воспитания и приѐмов коррекционного обучения ребѐнка 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.

 

2.5.4 Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и 

их адресность создают необходимые предпосылки для устранения 

дезорганизую- щих факторов. 

 Этап сбора и анализа информации (информационно-

аналитическая деятельность). Результатом данного этапа является оценка 

контингента обучающихся для учѐта 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.

 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

ограниченными возможностями здоровья при специально созданных 

(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 ребѐнка.

 Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная 

деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов 

и приѐмов работы.

 

2.5.5 Механизм реализации программы 



Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оп- тимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного 

учре- ждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья специалистами различного 

профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

- комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, 

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного 

профиля; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

ребѐнка; 
- составление комплексных индивидуальных программ общего развития 

и кор- рекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 

эмоционально- волевой и личностной сфер ребѐнка. 

В процессе реализации Программы коррекционной работы используются: 
• адаптированные основные общеобразовательные программы 

начального общего образования, 

• коррекционно-развивающие программы, диагностический и 

коррекцион- но-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессио- нальной деятельности учителя, социального 

педагога. 

• в случаях обучения детей с выраженными нарушениями 

психического и (или) физического развития по индивидуальному учебному 

плану - использова- ние адаптированных образовательных 

программ.Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, 

педагогики, медицины, социальной работы позволит обеспечить систему 

комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и 

эффективно решать проблемы ребѐнка. 

Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 

квали- фикации, имеющими специализированное образование, и педагогами, 

прошед- шими обязательную курсовую профессиональной подготовку. 

Реализация указанных направлений по системному сопровождению 

(специаль- ной поддержке) указанной категории обучающихся с 

ограниченными возможно- стями здоровья в Школе обеспечивается 

наличием социального педагога и школьного психолого-медико-

педагогического консилиума (далее – шПМПк).. Школьный ПМПк является 

основным механизмом взаимодействия специали- стов. Персональный состав 

шПМПк ежегодно утверждается приказом директора Школы. По 

необходимости к работе шПМПК привлекаются специалисты район- ного 

центра диагностики и консультирования. В случае нарастания значитель- 

ных стойких затруднений в обучении, взаимодействии с учителями и 

обучаю- щимися школы (класса) обучающийся с ЗПР направляется на 

комплексное пси- холого-медико-педагогическое обследование с целью 

выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению. 

2.5.6 Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое  обеспечение: 



— 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 

направлен- ность учебно-воспитательного процесса; учѐт индивидуальных 

особенностей ре- бѐнка; соблюдение комфортного психоэмоционального 

режима; использование современных педагогических технологий, в том 

числе информационных, ком- пьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффек- тивности, доступности); 

- обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса 

специаль- ных задач обучения, ориентированных на особые образовательные 

потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

введение в содер- жание обучения специальных разделов, направленных на 

решение задач разви- тия ребѐнка, отсутствующих в содержании образования 

нормально развивающе- гося сверстника; использование специальных 

методов, приѐмов, средств обуче- ния, специализированных образовательных 

и коррекционных программ, ориен- тированных на особые образовательные 

потребности детей; дифференцирован- ное и индивидуализированное 

обучение с учѐтом специфики нарушения разви- тия ребѐнка; комплексное 

воздействие на обучающегося, осуществляемое на ин- дивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях); 

- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранитель- ный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, соблюде- ние санитарно-гигиенических правил и норм); 

- обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями 

здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их развития, 

вместе с нор- мально 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 

исполь- зованы коррекционно-развивающие программы, диагностический и 

коррекцион- но-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессио- нальной деятельности учителя, педагога-

психолога, социального педагога. 

2.5.7 Описания специальных условий обучения и воспитания детей с 

огра- ниченными возможностями здоровья 

Специфика организации учебно-воспитательной и коррекционной работы с 

детьми, имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость 

специ- альной подготовки педагогического коллектива образовательного 

учреждения общего типа, обеспечивающего интегрированное образование. 



Педагогические работники образовательного учреждения должны знать 

основы коррекционной педагогики и специальной психологии, иметь четкое 

представление об особен- ностях психофизического развития детей с 

ограниченными возможностями здо- ровья, методиках и технологиях 

организации образовательного и реабилитаци- онного процесса для таких 

детей. 

В связи с этим в школе выстраивается планомерная работа по повышению 

ква- лификации специалистов по проблемам организации учебно-

воспитательной и коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения 

развития. 

2. Сведения об обеспечении учебно-методической литературой, 

используемой для обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе спе- циальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов (указыва- ются учебные пособия, используемые 

при коррекционной работе). 

3. Созданы необходимые условия для обеспечения доступности 

качественного образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья: 

- Возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры в 

основном здании школы. 

- В рамках образовательного процесса создана атмосфера 

эмоционального ком- форта, формирование взаимоотношений в духе 

сотрудничества и принятия осо- бенностей каждого, формирование у детей 

позитивной, социально направленной учебной мотивации для адаптации 

детей с ограниченными возможностями здо- ровья в группе сверстников, 

школьном сообществе, организация уроков, внеучебных и внеклассных 

мероприятий с использованием интерактивных форм деятельности детей, 

организация внеклассной работы, направленной на раскры- тие творческого 

потенциала каждого ребенка, реализацию его потребности в са- 

мовыражении, участии в жизни класса, школы, а также использование 

адекват- ных возможностям детей способов оценки их учебных достижений, 

продуктов учебной и внеучебной деятельности. 

- Обеспечено комплексное психолого-педагогическое сопровождение 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья на протяжении всего 

периода его обу- чения. Для выявления, обследования детей, разработку 

Индивидуальной образо- вательной программы организована деятельность 

педагогов в форме консилиу- ма. По договору с Центром диагностики и 

консультирования Курганинского района для этой работы по необходимости 

привлекаются специалисты психоло- го-педагогического сопровождения 

Центра. 

 

4. Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

меро- приятий учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, 

медицин- ских работников образовательного учреждения и других 



организаций, специали- зирующихся в области семьи и других институтов 

общества, который должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности. 

 

МБОУ СОШ № 11 взаимодействует по вопросам коррекционной работы с 

внешними организациями, специализирующимися в области коррекционной 

пе- дагогики, медицины: психолого-медико-педагогическая комиссия 

Курганинско- го района, ЦРБ. 

 

2.5.8. Показатели результативности и эффективности 

коррекционной рабо- ты. 

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной 

рабо- ты могут рассматриваться: 

— динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению 

пред- метных программ; 

— создание необходимых условий для обеспечения доступности 

качественного образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (формы обу- чения, оптимизирующие коррекционную работу, и 

наличие соответствующих материально-технических условий); 

— увеличение доли педагогических работников образовательного 

учреждения, прошедших специальную подготовку и обладающих 

необходимой квалификаци- ей для организации работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья; 

— сравнительная характеристика данных медико-психологической и 

педагоги- ческой диагностики учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения; 

— количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и 

групповой ра- боте с детьми с ОВЗ; 

— другие соответствующие показатели. 

 
План реализации программы коррекционной работы 

Цель Содержание деятельности Формы и методы Сроки Ответственный 
работы 

 Диагностическое направление 

Своевременное Выявления обучающихся с Стартовая Сентябрь Специалисты 
выявление особыми образовательными диагностика, 

обучающихся с потребностями обследование 

ОВЗ для создания Направление на ТПМПК Подготовка Сентябрь, май Специалисты, 

специальных необходимой и/или по учителя, ведущие 

условий документации необходимости коррекционные 

получения   занятия, классный 

образования   руководитель 
 Мониторинг динамики Анализ По итогам 1,2 Специалисты, 
 развития обучающихся, результатов полугодия в учителя, ведущие 
 успешности освоения деятельности рамках шПМПк коррекционные 
 программы обучения обучающихся,  занятия 
  успеваемости По четвертям Классный 
    руководитель 
 Проектирование и Анализ Сентябрь, май Специалисты, 
 корректировка результатов и/или по учителя 
 коррекционных мероприятий обследования необходимости  



 Коррекционно-развивающее направление 

Организация Составление программы Программа Сентябрь Специалисты, 

мероприятий, сопровождения обучающегося сопровождения учителя 

способствующих  (перечень курсов  

развитию и  коррекционно-  

коррекции  развивающей  

эмоционально –  области)  

личностной Разработка групповых и Программы Сентябрь Специалисты, 

сферы, развитию индивидуальных занятий учителя 

познавательной коррекционных программ   

деятельности и (курсов коррекционно-   

ВПФ, развивающей области) в   

формирование соответствии с особыми   

произвольной образовательными   

регуляции потребностями обучающихся   

деятельности и Проведение индивидуальных Занятия В течение Специалисты, 
поведения, и групповых коррекционно- учебного года учителя 

коррекции развивающих занятий, в соответствии с  

недостатков необходимых для преодоления учебным планом  

устной речи, нарушений развития и (обязательные  

коррекция трудностей обучения  курсы  
нарушений коррекционно- 

чтения и письма, развивающих 

освоению занятий) 
базового Социальное сопровождение  Занятия,  Социальный 

содержания обучающегося в случае  наблюдение педагог 

образования неблагоприятных условий    

 жизни при     

 психотравмирующих    

 обстоятельствах     

 Консультативное направление 

Непрерывность Выработка совместных  Ознакомление с Сентябрь и/или Специалисты, 
специального обоснованных рекомендаций рекомендациями по необходимости учителя 
сопровождения по основным направлениям  по результатам   

 работы с обучающимся,  диагностики,   
 

единых для всех участников  
  

 

обследования 
  

 образовательных отношений   

 Консультирование  По запросам В течение Специалисты, 
 специалистами педагогов по  учебного года учителя 

 решению проблем в развитии согласно графику  

 и обучении, поведении и   консультаций  
межличностном   

взаимодействии   

обучающихся   

Консультативная помощь  Беседы с В течение Специалисты, 
семье в вопросах семье в  родителями учебного года учителя 

вопросах решения  (законными согласно графику  

конкретных вопросов  представителями) консультаций  

воспитания и оказания  обучающихся   

возможной помощи     

обучающемуся в освоении     

программы обучения     

Информационно-просветительское направление 
Разъяснительная Рассмотрение вопросов,  Беседы, В течение Специалисты, 
деятельности в связанных с особенностями  тематические учебного года по учителя 
отношении образовательного процесса и выступления на запросам  

педагогов и сопровождения обучающихся родительских   

с ограниченными   
  

родителей собраниях, ШМО, 
  

возможностями здоровья;  
  

(законных ПС, сайт, 
  

индивидуально-   
  

представителей) информационные 
  

типологических особенностей 
  

 

стенды, 
  

 обучающихся с     
 

печатные 
  

 ограниченными     

 возможностями здоровья  материалы   



 Психологическое   Тематические В течение Педагог-
психолог  просвещение педагогов с  выступления на учебного года по 

 целью повышения их  ШМО, ПС, запросам 
 психологической   информационные  

 компетентности   стенды, сайт,  

    печатные  

    материалы  

 Психологическое   Беседы, В течение Педагог-
психолог  просвещение родителей с тематические учебного года по 

 целью формирования у них выступления на запросам 
 элементарной психолого- родительских  

 педагогической  собраниях,  

 компетентности  информационные  

   стенды  



Приложение 1 
 

ПЛАН 

работы со слабоуспевающими 
Мероприятия Срок Ответственные 

Общие мероприятия 

1. Проведение мониторинга знаний учащихся класса по 

основным разделам учебного материала с целью 

определения фактического уровня знаний детей и вы- 

явления в знаниях учеников пробелов, которые тре- 

буют быстрой ликвидации (текущие контрольные, 

самостоятельные работы, КДР). 

Октябрь - май Зам.директора по УВР 

Руководители ШМО, 

учителя начальных 

клас- сов 

2. Установление причин отставания слабоуспеваю- щих 

учащихся через беседы со школьными специали- стами: 

классным руководителем, психологом, соци- альным 

педагогом, встречи с отдельными родителями 

и, обязательно, в ходе беседы с самим ребенком. 

Октябрь - май Зам. директора по УВР, 

учителя начальных клас- 

сов 

3. Составление индивидуального плана работы по 

ликвидации пробелов в знаниях отстающего ученика на 

текущую четверть. 

Октябрь 

Ноябрь Январь 

Апрель 

Учителя начальных 

клас- сов 

4. Используя дифференцированный подход при орга- 

низации самостоятельной работы на уроке, включать 

посильные индивидуальные задания слабоуспеваю- 

щему ученику, фиксировать это в плане урока. 

В течение 

учебного года 

Учителя начальных 

клас- сов 

5. Вести обязательный тематический учет знаний сла- 

боуспевающих учащихся класса. 

В течение 

учебного года 

Учителя начальных 

клас- 

сов 

6. Отражать индивидуальную работу со слабым уче- 

ником в рабочих или специальных тетрадях по пред- 

мету. 

В течение 

учебного года 

Учителя начальных 

клас- сов 

Алгоритм индивидуальной работы МО учителей начальных классов, 

учителя начальных классов со слабоуспевающими учащимися 

1. Разработка руководителем МО учителей начальных 

классов методических рекомендаций по ликвидации 

пробелов в знаниях учащихся. 

Октябрь Руководитель МО 

2. Составление плана мероприятий МО по организа- 

ции индивидуальной работы с учащимися. 

Сентябрь Руководитель МО 

3. Выявление учащихся, сильно выделяющихся (в 

слабую сторону) на фоне всего класса. 

Постоянно Учителя начальных 

клас- сов 

4. Определение причин неуспешности обучения уча- 

щегося по предмету. 

По факту Учителя начальных 

клас- сов 

5. Осуществление диагностики знаний учащегося. Постоянно Учителя начальных 
клас- 



сов 

6. Составление индивидуальных диагностических 

карт и планов работы. 

По факту Учителя начальных 

клас- сов 

7. Подбор дидактического материала. Постоянно Учителя начальных 
клас- 

  сов 

8. Организация индивидуальной работы с неуспева- 

ющим учеником в урочное и внеурочное время. 

Постоянно Учителя начальных 

клас- сов 

9. Информирование родителей о результатах обуче- 

ния учащегося. 

Постоянно Учителя начальных 

клас- сов 

10. Отчѐт учителя начальных классов по работе со 

слабоуспевающими учащимися 

Ежемесячно Руководитель МО, 

учите- ля начальных 

классов 

Алгоритм работы классного руководителя со слабоуспевающими учащимися 

1. Выявление причины неуспеваемости учащегося 

через индивидуальные беседы. 

Октябрь Классные руководители 

2. Посещения семьи слабоуспевающего учащегося. В течение года Классные руководители, 

соц. педагог 

3. Работа с учителями-предметниками по проблемам 

слабоуспевающих учащихся. 

Постоянно Классные руководители, 

учителя-предметники 

4. Отчет классного руководителя по работе со слабо- 

успевающими учащимися. 

Ежемесячно Классные руководители 

Алгоритм работы педагога-психолога, социального педагога 

1. Проведение индивидуальных бесед с учащимся с 

целью выявления социальных проблем учащегося. 

В течение года Классные руководители 

2. Посещение ученика на дому, составление акта об- 

следования. 

По мере необ- 

ходимости 

Классные руководители 

3. Контроль посещения уроков слабоуспевающими 

учащимися (в случае систематических пропусков без 

уважительной причины постановка на внутришколь- 

ный контроль на 2 четверти). 

Ежедневно Зам. директора по УВР 

Классные руководители 

4. Разработка системы методик, определяющих при- 
чины низкой успеваемости ученика. 

Октябрь Классные руководители 

5. Индивидуальные беседы, тренинги со слабоуспе- 
вающими и неуспевающими учащимися. 

В течение года Классные руководители 

6. Индивидуальные беседы с родителями по развитию 

их ребенка. 

В течение года Классные руководители 

7. Отчет педагога-психолога, социального педагога по 
работе со слабоуспевающими учащимися. 

Ежемесячно Классные руководители 

Алгоритм деятельности заместителя директора по учебной работе 

1. Составление списка слабоуспевающих и неуспева- 

ющих учащихся по итогам четверти. 
Ноябрь 

Декабрь Март 

Молодова В.В. 

2. Собеседование с классными руководителями по 

поводу согласования и уточнения списка слабоуспе- 

вающих и неуспевающих учащихся. Выяснить при- 
чины их отставания. 

Ноябрь 

Декабрь Март 

Молодова В.В., 

информа- цию 

предоставляют клас- 

сные руководители. 



3. Собеседование с учителями начальных классов по 

согласованию и уточнению индивидуальных планов 

работы со слабоуспевающими и неуспевающими 

учащимися. 

Примечание: в план учителю включить обязательно: 

*индивидуальную работу по ликвидации пробелов. 

*ведение тематического учета знаний слабых детей. 

*ведение работ с отражением индивидуальных зада- 

ний. 

Ноябрь 

Декабрь Март 
Молодова В.В.. 
Учителя начальных 

клас- сов 

4. Собеседования с учителями по итогам четверти с По итогам чет- Молодова В.В. 

просмотром ведения тематического учета знаний и 
тетрадей с результатами индивидуальной работы с 

ребенком. 

верти Учителя начальных 

клас- сов 

5. Индивидуальные беседы с учителями о состоянии 

дел у слабоуспевающих учащихся по результатам 

проведенных контрольных работ (выборочно). 

Согласно гра- 

фику КР, КДР 

Молодова В.В. 

6. Индивидуальные беседы со слабоуспевающими 

учениками о состоянии их учебных дел. 

Выборочно, по 

ситуации 

Учитель начальных 

клас- сов, классный 

руководи- тель, 

педагог – психолог, 

социальный педагог. 
 

 

 

 

 

Приложение № 2 

План работы по отслеживанию адаптационного периода учащихся 1 класса 

 
Виды кон- 

троля. Сроки 

Тематика Цель контроля Исполнители Выход 

Контро- ля 

Итоги контроля 

Тематический 

контроль 

(сентябрь, 13 

– 26) 

Адаптация учащихся 

1-го класса (1-й 

этап) 

Введение ФГОС НОО. 

Соответствие новым 

СанПиН. 

Отслеживание пер- 

вых шагов в обуче- 

нии и воспитании 

детей семилетнего 
возраста 

ЗУВР, 

соц.педагог 

Индиви- 

дуаль- ные 

ли- сты 

наблю- 

дения. 

Собеседование с 

учителями, с ро- 

дителями 

Тематический 

контроль (ок- 

тябрь, 10 – 

28) 

Адаптация учащихся 

1-го класса (2-й 

этап) 

Введение ФГОС НОО. 

Отслеживание адап- 

тации к основным 

режимным момен- там 

ЗУВР, 
соц.педагог 

Инфор- 

мацион- 

ная 

справка 

Ознакомление 

учителей со 

справкой. 

Заслушивание 

на 

совещании при 

директоре 



Определение 

перспективы 

обучения (но- 

ябрь, канику- 

лы) 

Отслеживание пер- 

спективы образова- 

тельного маршрута 

учащихся 

1-го класса с 

возмож- ным 

привлечением 

специалистов 

ПМПК 

Оказание помощи 

учителям 1-х клас- 

сов, родителям де- 

тей, испытывающих 

трудности в первую 

учебную четверть 

ЗУВР, 

соц.педагог 
Справка Ознакомление 

учителей 

1-го класса 

Тематический 

контроль ра- 

боты педаго- 

гов (первая 

декада декаб- 
ря) 

Адаптация учащихся 

1-го класса к вне- 

урочной занятости 

Отслеживание 

условий реализации 

основной образова- 

тельной программы в 

соответствии с 
ФГОС НОО 

ЗУВР, 
соц.педагог 

Справка Выход на сове- 

щание при 

дирек- торе 

Фронтальный 

контроль (март) 

Адаптация 

учащихся 1-го 

класса к условиям 

учебно- 

воспитательного 

про- цесса 

Отслеживание го- 

товности учащихся к 

тому, чтобы уметь 

сотрудничать и ра- 

ботать в группе 

(формирование 
УУД) 

ЗУВР, 
соц.педагог 

Справка Заслушивание 

на 

педагогическом 

совете 



 

Работа с ро- 

дителями 

(апрель) 

Мониторинг уровня 

удовлетворѐнности 

детей и родителей 1-

го класса 

образователь- ными 

услугами и школой 

Выявление уровня 

комфортных усло- 

вий для получения 

учащимися каче- 

ственного образова- 

ния в условиях ФГОС 

НОО 

Классный 

руководитель 

Анали- 

тическая 

справка 

Ознакомление 

педагогической 

и родительской 

общественности 

с итогами 

монито- ринга 

Приложение № 2 

План работы по отслеживанию адаптационного периода учащихся вновь 

прибывших. 

В микрорайоне школы расположен ГКУ СОКК 
«Курганинский СРЦН», в котором постоянно проживают до 40 детей. В 

связи с этим в нашей школе очень много детей, прибывающих из других 

школ. Процесс адап- тации в новом коллективе для этих детей осложняется 

еще и тем, что несовер- шеннолетние оторваны от семьи. 

Адаптация (биол) – процесс приспособления живого организма к 

окружающим условиям. 

Социальная адаптация – процесс активного приспособления человека к изме- 

нившейся среде с помощью различных социальных средств. Различают 

актив- ную и пассивную социальные адаптации. 

Это состояние можно назвать состоянием внутренней напряженности, насто- 

роженности. 

Такое психологическое напряжение может привести к школьной 

дезадаптации: ребенок становится недисциплинированным, невнимательным, 

безответствен- ным, отстает в учебе, быстро утомляется и просто не хочет 

идти в школу. Это осложняет сам учебный процесс, ведь продуктивная 

работа на уроке становится проблематичной. Исследователи адаптации 

выделяют три вида адаптировано- сти человека к измененным условиям: 

психо-физиологическая, социально- психологическая и учебная. 

 

1. Психо-физиологическая адаптация. 

Процесс освоения совокупности всех условий, необходимых в процессе 

обуче- ния. 

Объективный показатель: степень утомляемости. 

Субъективный показатель: оценка самочувствия, условий обучения. 

2. Социально-психологическая адаптация – 

Включение ученика в систему взаимоотношений коллектива школы и класса 

с их традициями, нормами жизни, ценностными ориентациями. В ходе такой 

адаптации ученик постоянно получает разностороннюю информацию о своем 

коллективе, его нормах, ценностях, о системе деловых и личностных 

взаимоот- ношений в группе, о социально-психологической позиции 

отельных членов группы в структуре взаимоотношений, о групповых 

лидерах. 

Объективный показатель: участие в жизни коллектива, социально- 

психологическая позиция в нем. 

Субъективный показатель: оценка отношений с классным коллективом, 



 

учите- лями. 

3. Учебная адаптация – выражается в определенном уровне 

овладения общеучебными умениями и навыками, в формировании 

некоторых необходимых ка- честв личности в развитии устойчивого 

положительного отношения к учению. 

Объективный показатель: соответствие личности требованиям к учащемуся. 

Субъективный показатель: отношение к учебе, к будущей профессии, 

оценка перспектив обучения. 

План мероприятий по адаптации учащихся в силу каких либо причин 

пе- решедших в новую школу. 

 

Направления работы сроки содержание 

Организационная 

работа 

сентябрь-октябрь 1. Ознакомление с нормативно- 

правовыми документами. 

2. Подготовка психолого- 

педагогической характеристики 

новых учеников. 

3. Изучение социальных 

условий, составление социального 

паспорта класса. 

4. Составление адаптационной 

программы. 

Работа с педагогами В течение года 1. Анализ первых впечатлений 

учителей-предметников. 

2. Посещение уроков. 

3. Выявление проблем и путей 

их решения. 



 

Работа с 
обучающимися 

 
 

в течение года 

1. Наблюдение поведенческих 

особенностей на переменах и уроках. 

2. Диагностика учебных 

затруднений. 

3. Диагностика особенностей 

мотивационной сферы. 

4. Диагностика включѐнности и 

эмоционального благополучия. 

5. Диагностика межличностных 

отношений. 

6. Проведение профилактических

 занятий по адаптации 

7. Проведение классных 

мероприятий, способствующих 

адаптации 

 

Смысл адаптационного периода в школе состоит в том, чтобы сделать 

естественный процесс адаптации более интенсивным. 

Цель адаптационного периода - помочь ребятам познакомиться друг с 

другом, с учителями, с новой учебной ситуацией, со школой и школьными 

правилами. 

 

2.1.1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 
3.1. Учебный план 

  Утверждено  

решением педагогического совета 

МБОУ СОШ №11 им. 

И.П.Шацкого 

от 31.08.2022 года протокол №1 

Директор МБОУ СОШ №11 им. 

И.П.Шацкого 

______  __________  С.А.Фролов 
Учебный план начального общего образования 

 муниципального бюджетного общеобразовательного  учреждения  

средней общеобразовательной школы № 11 имени И.П. Шацкого х. Южного 

для 2-4 классов на 2022 – 2023 учебный год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Цели и задачи образовательной организации 



 

 обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, 

знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья;  

 оптимальное развитие  каждого ребенка на основе 

педагогической поддержки его индивидуальности (возраста, способностей,  

интересов, склонностей, развития) в условиях специально организованной 

учебной деятельности; в этой деятельности ученик как равноправный 

участник процесса обучения выступает то в роли обучаемого, то –  

обучающего, то в роли организатора учебной ситуации. 

Ожидаемые результаты  

Достижение уровня элементарной грамотности, овладение 

универсальными учебными умениями и формирование личностных качеств 

обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС. 

Особенности и специфика образовательной организации 

             МБОУ СОШ № 11 им. И.П. Шацкого с 2008 года являлась 

малокомплектной, с 2014 года школа является условно малокомплектной. 4 

класс является казачьим классом. В школе обучаются дети из населенных 

пунктов х. Южный, пос. Лучезарный, х. Сеятель, п. Веселый, удаленных от 

школы более чем на 3 километра. Для осуществления образовательной 

деятельности организован подвоз учащихся в школу школьным автобусом. В 

связи с этим занятия в школе начинаются в 8 часов 30 минут. 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Учебный план МБОУ СОШ № 11 им. И.П. Шацкого ориентирован на 

следующий срок освоения общеобразовательной программы начального 

общего образования – 4 года. 

Нормативная база для разработки учебного плана 

Учебный план МБОУ СОШ №11 им. И.П. Шацкого для 2-4 классов, 

реализующего федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, разработан в соответствии с федеральными  

и региональными нормативными документами: 

- Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 "Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования"; 

-  Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования», утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22.03.2021 № 115; 



 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи"» 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"»; 

- Приказом  Минпросвещения России от 20 мая 2020г. № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность», с изменениями и дополнениями от 23 декабря 2020 года № 

766; 

- Приказом Минобрнауки России от 9 июня 2016 года № 699 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитауию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- Концепцией развития математического образования в 

Российской Федерации, утвержденная Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 24 декабря 2013г. № 2506-р; 

- Концепцией преподавания русского языка и литературы в 

Российской Федерации, утвержденная Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 9 апреля 2016г. 3 637-р.  

 

Режим функционирования образовательной организации 

1. Организация образовательного процесса регламентируется 

календарным учебным графиком. Режим функционирования устанавливается 

в соответствии с СанПин 2.4.2. 3648-20 и Уставом МБОУ СОШ №11 им. И.П. 

Шацкого. 

Продолжительность учебного года: во 2-4 классах - 34 недели;  

для 2-4 классов продолжительность урока 40 минут.  

Школа работает в одну смену.  

Начало занятий - 8 часов 40 минут.  

Учебные занятия проводятся только в первую смену.  

Основной формой организации обучения в школе является классно-

урочная система.  

Промежуточная аттестация для учащихся 2-4 классов осуществляется 

по четвертям. 

Учебным планом предусмотрен для учащихся 2 - 4 классов 

пятидневный режим работы учреждения.  

Аудиторная учебная нагрузка учащихся не меньше минимальной 

обязательной нагрузки и не превышает максимально допустимую 



 

аудиторную учебную нагрузку: максимально допустимая нагрузка 

обучающихся во 2-4 классах 23 часа в неделю.  

Часы индивидуальных и групповых консультаций, проектной 

деятельности учащихся, дополнительного образования учащихся, 

организуемые во второй половине дня, а также часы подвижных игр – 

динамические паузы, не относятся к обязательной учебной нагрузке и не 

учитываются при определении соответствия нагрузки санитарным нормам.  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в 

течение учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки 

в течение дня, как правило, составляет:  

- для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков. 

Затраты времени на выполнение домашних заданий (по всем 

предметам): во 2 – 3 классах – 1,5 ч., в 4 классе – 2 ч. (в астрономических 

часах).  

Расписание звонков: 

 
1 урок  8.30-9.10 
2 урок  9.20-10.00 
3 урок  10.20-11.00 
4 урок  11.20-12.00 
5 урок  13.10-13.50 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при 

реализации учебного плана  

(приказ от 20 мая 2020г. № 254 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность», с изменениями и 

дополнениями от 23 декабря 2020 года № 766) 

2 класс   

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

«Литературное чтение. В 2 частях» 

24  

Канакина В.П., Горецкий В.Г. «Русский язык. В 2 частях» 24  

Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. 

«Математика. В 2 частях» 

24  

Плешаков А.А. «Окружающий мир. В 2 частях» 24  

Коротеева Е.И. / Под ред. Неменского Б.М. 

«Изобразительное искусство» 

24  

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. 

«Технология» 

24  

Лях В.И. «Физическая культура 1-4 кл.» 24  

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка»  24  

А.А.Алексеева и др. «Английский язык» 24  

Еременко Е.Н. «Кубановедение. Практикум» 24  



 

3 класс   

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

«Литературное чтение. В 2 частях» 

17  

Канакина В.П., Горецкий В.Г. «Русский язык. В 2 частях» 17  

Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. 

«Математика. В 2 частях» 

17  

Плешаков А.А. «Окружающий мир. В 2 частях» 17  

Горяева Н.А., Неменская Л.А., Питерских А.С. и др. / Под 

ред. Неменского Б.М. «Изобразительное искусство» 

17  

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. 

«Технология» 

17  

Лях В.И. «Физическая культура 1-4 кл.» 17  

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка»  17  

А.А.Алексеева и др. «Английский язык» 17  

Мирук М.В. и др. «Кубановедение» 17  

4 класс   

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

«Литературное чтение. В 2 частях.» 

19  

Канакина В.П., Горецкий В.Г. «Русский язык. В 2 частях» 19  

Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. 

«Математика. В 2 частях» 

19  

Плешаков А.А., Крючкова Е.А. «Окружающий мир. В 2 

частях» 

19  

Неменская Л.А. / Под ред. Неменского Б.М. 

«Изобразительное искусство» 

19  

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В. и др. 

«Технология» 

19  

Лях В.И. «Физическая культура 1-4 кл.» 19  

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка»  19  

Кураев А.В. «Основы религиозных культур и светской 

этики. Основы православной культуры» 

19  

Кузовлев В.П., Перегудова Э.Ш., Стрельникова О.В.и др. 

«Английский язык. В 2 частях» 

19  

Мирук М.В. и др. «Кубановедение» 19  

 

Учебный план начального общего образования 

 

Особенности учебного плана 
Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований ФГОС НОО, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 

Учебный план начального общего образования реализуется в 

соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования (далее – 



 

ФГОС НОО), утвержденным приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373. 

 

УМК, используемые для реализации учебного плана 

МБОУ СОШ № 11 им. И.П.Шацкого для реализации учебного плана 

использует УМК «Школа России» 

Региональная специфика учебного плана 
 

1. Региональной спецификой учебного плана является ведение 

учебного предмета «Кубановедение», который проводится со 2-4 класс по 1 

часу в неделю, из части, формируемой участниками образовательного 

процесса. 

2.  Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и 

светской этики»  изучается в 4 классе в объеме 34 часов в год, по 1 часу в 

неделю в течение всего года.  На основании письменных заявлений родителей 

(законных представителей) учащихся 4 класса был осуществлен выбор 

модуля ОПК, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ (протокол родительского 

собрания №5 от 23.03.2022г.). 

3. Предмет  ОБЖ во 2-4-х классах изучается в рамках 

интегрированного курса «Окружающий мир». 

4.  Учебный предмет «Английский язык» изучается со 2-го класса в 

объеме 2-х часов в неделю. 

5.  Часы, отведенные на преподавание учебных предметов «Искусство 

(Музыка и ИЗО)» и «Технология», проводятся отдельно на всей ступени 
обучения: «Музыка» - 1 час в неделю, «Изобразительное искусство» - 1 час в 
неделю, «Технология» - 1 час в неделю. 

6.  Реализация программы «Формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни» во 2-4 классах осуществляется через 
преподавание учебного предмета «Окружающий мир» и через кружок 
внеурочной деятельности «Здоровейка» - 2-4 класс. 

7. Во 2-4 классах преподавание предмета «Окружающий мир» 

осуществляется в объёме 2 час в неделю.  

8. Часы учебных предметов «Русский язык» и «Литературное чтение» 

в 4 классе распределены следующим образом: в 1 полугодии «Литературное 
чтение» – 4 часа, «Русский язык» - 4 часа, во втором полугодии 
«Литературное чтение» – 3 часа, «Русский язык» - 5 часов. 

9. Учебные предметы «Литературное чтение на родном языке», 

«Родной язык (русский)» изучаются в объеме 0,2 часа в третьей четверти 
блоком вместо предметов «Русский язык» и «Литературное чтение».  

10. Кружок «Шахматы» реализуется на базе школы в разновозрастной 

группе (2 - 4 классы) в рамках внеурочной деятельности. 

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Для 2-4-х классов, реализующих федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования часы из части, 



 

формируемой участниками образовательного процесса, распределены 

следующим образом: 

 

Учебный предмет класс Кол-во 

часов 

Кубановедение 2,3,4 1 

 

Учебные планы для I-IV классов 

1.  «Таблица-сетка часов учебного плана МБОУ СОШ  № 11 им. 

И.П.Шацкого для 2 класса, реализующих федеральный государственный 

образовательный  стандарт начального общего образования в 2022 – 2023 

учебном году». Приложение № 1 

2.  «Таблица-сетка часов учебного плана МБОУ СОШ  № 11 им. 

И.П.Шацкого для 3 класса, реализующих федеральный государственный 

образовательный  стандарт начального общего образования в 2022 – 2023 

учебном году». Приложение № 2   

3. «Таблица-сетка часов учебного плана МБОУ СОШ  № 11 им. 

И.П.Шацкого для 4 класса, реализующих федеральный государственный 

образовательный  стандарт начального общего образования в 2022 – 2023 

учебном году». Приложение № 3 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Формы промежуточной аттестации во 2-4 классах определяются на 

основании «Положения о проведении промежуточной аттестации учащихся и 

осуществления текущего контроля их успеваемости в МБОУ СОШ № 11 х. 

Южного» (принято и утверждено на педагогическом совете №1 от 

31.08.2019г,  введено в действие приказом директора № 346 от 31 августа 

2019 года), в соответствии с письмом Министерства образования и наук 

Краснодарского края от 16.10.2014г №47-15216/ 14-14 «О модели положения 

о текущей успеваемости и промежуточной аттестации учащихся» 

Текущий контроль успеваемости учащихся первого класса и учащихся 

IV классов по предметам, которые в соответствии с ООП образовательной 

организации не предполагают бального оценивания, в течение учебного года 

осуществляется без фиксации достижений учащихся в виде отметок, по 

итогам учебного года (четверти, полугодия) используется положительная и не 

различимая по уровням фиксация. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися ООП НОО 

должно быть достижение предметных и метапредметных результатов 

освоения ООП НОО, необходимых для продолжения образования. В итоговой 

оценке выделены две составляющие: результаты промежуточной аттестации 

обучающихся, результаты итоговых работ, характеризующие уровень 

освоения обучающимися основных формируемых способов действий в 

отношении к опорной системе знаний, необходимых для получения общего 

образования следующего уровня. 

Итоговая оценка освоения ООП НОО проводится организацией, 



 

осуществляющей образовательную деятельность, и направлена на оценку 

достижений обучающимися планируемых результатов освоения ООП НОО. 

Результаты итоговой оценки освоения ООП НОО используются для 

принятия решения о переводе обучающихся для получения основного общего 

образования. 

1.Формы проведения промежуточной аттестации: 

 

Классы Предмет Форма промежуточной аттестации 

2-4 

 

 

Математика  Контрольная работа 

русский язык Диктант с грамматическим 

заданием 

Сроки проведения промежуточной аттестации. 
. Классы  Предметы Формы проведения Сроки проведения 

1 

2-4 

 

 

все Педагогическое наблюдение  

Математика,  контрольная работа Май 2023 
русский язык  контрольный диктант с 

грамматическим заданием  
Май 2023 

 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям 

учебного плана. 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 11 им. И.П.Шацкого                                    

С.А.Фролов 
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Приложение 1 

 

Таблица-сетка часов учебного плана 
МБОУ СОШ № 11 им. И.П.Шацкого 

для 2 класса, реализующего ФГОС НОО, 
на 2022 – 2023 учебный год  

 
Предметные области                      Классы  

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю Всего 

часов I  
2021-

2022 

уч.год 

II 

2022-

2023 

уч.год 

III  
2023-

2024 

уч.год 

IV 

2024-

2025 

уч.год 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4,8 4,8 4,8 4,3 18,7 

Литературное чтение 3,8 3,8 3,8 3,3 14,7 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык (русский) 0.2 0.2 0.2 0.2 0,8 

Литературное чтение 

на родном языке 

0,2 0,2 0,2 0,2 0,8 

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 2 2 2 7 

Основы религи-

озных 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 2 2 2 9 

Итого при 5-дневной неделе 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного 

учреждения 

при 5-дневной неделе 1 1 1 1 4 

в том числе Кубановедение 1 1 1 1 4 

Максимально 

допустимая  

недельная нагрузка 

при 5-дневной неделе 21 23 23 23 90 

 

Заместитель директора по УВР                    Молодова В.В. 
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Приложение 2 

 
Таблица-сетка часов учебного плана 
МБОУ СОШ № 11 им. И.П.Шацкого 

для 3 класса, реализующего ФГОС НОО, 
на 2022 – 2023 учебный год  

 
Предметные области                      Классы  

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю Всего 

часов I  
2020-

2021 

уч.год 

II 

2021-

2022 

уч.год 

III  
2022-

2023 

уч.год 

IV 

2023-

2024 

уч.год 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4,8 4,8 4,8 4,3 18,7 

Литературное чтение 3,8 3,8 3,8 3,3 14,7 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык (русский) 0.2 0.2 0.2 0.2 0,8 

Литературное чтение 

на родном языке 

0,2 0,2 0,2 0,2 0,8 

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 2 2 2 7 

Основы религи-

озных 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 2 2 2 9 

Итого при 5-дневной неделе 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного 

учреждения 

при 5-дневной неделе 1 1 1 1 4 

в том числе Кубановедение 1 1 1 1 4 

Максимально 

допустимая  

недельная нагрузка 

при 5-дневной неделе 21 23 23 23 90 

 

Заместитель директора по УВР                    Молодова В.В. 
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Приложение 3 

 
Таблица-сетка часов учебного плана 
МБОУ СОШ № 11 им. И.П.Шацкого 

для 4 класса, реализующего ФГОС НОО, 
на 2022 – 2023 учебный год  

 
Предметные области                      Классы  

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю Всего 

часов I  
2019-

2020 

уч.год 

II 

2020-

2021 

уч.год 

 

III  
2021-

2022 

уч.год 

IV 

2022-

2023 

уч.год 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4,8 4,8 4,8 4,3 18,7 

Литературное чтение 3,8 3,8 3,8 3,3 14,7 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык (русский) 0.2 0.2 0.2 0.2 0,8 

Литературное чтение 

на родном языке  

0,2 0,2 0,2 0,2 0,8 

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 2 2 6 

Основы религи-

озных 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 2 2 10 

Итого при 5-дневной неделе 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками 

образовательного учреждения 

при 5-дневной неделе 

1 1 1 1 4 

в том числе Кубановедение 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая  

недельная нагрузка 

при 5-дневной неделе 

21 23 23 23 90 

 

Заместитель директора по УВР                    Молодова В.В. 



 

 

 

 
3.2. Календарный учебный график 
 

«Утверждено» 

решением педагогического совета 

протокол № 1 от 31.08.2022 

директор МБОУ СОШ №  11  

им. И.П.Шацкого 

___ _____  _____________ 
 подпись                       Ф.И.О 

                                       
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы № 11 имени И.П.Шацкого х. Южного   

муниципального образования Курганинский район 

                                                             2022-2023 учебный год 

 

1. Дата начала и окончания учебного года: 

начало учебного года – 1 сентября 2022 года 

окончание учебного года – 25 мая 2023 года 

 

2. Продолжительность урока  
II-XI классы – 40 минут   

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

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

 

3. Продолжительность учебного года и учебных периодов: 

Продолжительность учебного года 

  1 классы 2-10 классы 

  33 учебные недели +  

  34 учебные недели  + 

 

Продолжительность учебных периодов, сроки и продолжительность каникул 

Учебный  

период 

Сроки 

учебных 

периодов 

Количество 

учебных 

недель 

Каникулы Сроки  

каникул 

Количес

тво  

дней 

Выход на  

занятия 

I  четверть I полугодие 01.09− 29.10 8 нед 4 дней Осенние 30.10 - 06.11 8 07.11.22 

II четверть 07.11-25.12 7 нед Зимние 26.12 - 08.01 14 09.01.23  

III четверть II полугодие 09.01-25.03 11 нед  Весенние 26.03 - 02.04 8 03.04.23 

IV четверть 05.04-23.05 7 нед 1 дня     

 Итого   33 нед. 5 дней     30 дней  

    Летние  100  

Дополнительные каникулы для 1-х классов 13.02.2023 г. по 19.02.2023 года     

Летние каникулы: 

- 1-10 классы –24 мая 2023 года - 31 августа 2023 года 

4. Режим начала занятий, расписание звонков 

1 полугодие 

 1 смена 

 1 класс  2-10 классы 

1 урок  8.30-9.05 1 урок  8.30-9.10 
2 урок  9.15-09.50 2 урок  9.20-10.00 



 

 Динамическая пауза 

09.50-10.30 

3 урок  10.20-11.00 

3 урок  10.30-11.05 4 урок  11.20-12.00 
4 урок  11.15-11.50 5 урок 12.10-12.50 
  6 урок  13.00-13.40 
  7 урок 13.50-14.30 

2 полугодие 

 1 смена 

 1 класс  2-10 классы 

1 урок  8.30-9.10 1 урок  8.30-9.10 
2 урок  9.20-10.00 2 урок  9.20-10.00 
 Динамическая пауза 

10.00-10.40 

3 урок  10.20-11.00 

3 урок  10.40-11.20 4 урок  11.20-12.00 
4 урок  11.35-12.15 5 урок 12.10-12.50 
5 урок 12.25-13.05 6 урок  13.00-13.40 
  7 урок 13.50-14.30 

 

Перерыв между обязательными и факультативными занятиями не менее 30  мин. 

 

Режим начала внеурочной деятельности и факультативных занятий 

Классы Время начала занятий  

 внеурочной деятельности (ФГОС) 

 1 смена 

1  нелинейное расписание* 

2  нелинейное расписание* 

3  нелинейное расписание* 

4 нелинейное расписание* 

5 нелинейное расписание* 

6 нелинейное расписание* 

7 нелинейное расписание* 

8 нелинейное расписание* 

9 нелинейное расписание* 

10 нелинейное расписание* 
*единое расписание с чередованием уроков и занятий внеурочной деятельности 

 

5. Максимально  допустимая нагрузка обучающихся: 

Классы 6 дневная учебная неделя 5 дневная учебная неделя 

1 - 21 

2-4 - 23 

5 - 29 

6 - 30 

7 - 32 

8 - 33 

9 36 - 

10 37  
 

Промежуточная аттестация:  
 

. 

Классы  

Предметы Формы проведения Сроки проведения 



 

1 все Педагогическое 

наблюдение 

 

2-4 

 

 

Математика,  контрольная работа Май 2023 

русский язык  контрольный диктант с 

грамматическим заданием  

Май 2023 

5-6 русский язык 

 

контрольный диктант с 

грамматическим заданием  

Май 2023 

математика контрольная работа Май 2023 

7 

 

русский язык контрольный диктант с 

грамматическим заданием  

Май 2023 

математика, биология, 

английский язык 

контрольная работа Май 2023 

8 русский язык, математика контрольная работа Май 2023 

физика, информатика контрольная работа Май 2023 

10 Русский язык сочинение Май 2023 

Математика, история, 

информатика, обществознание 

Диагностическая работа Май 2023 

 

 



 

3.3 План внеурочной деятельности 

Настоящий план внеурочной деятельности определяет направления вне- 

урочной деятельности, формы организации, распределение часов, содер- 

жание занятий. 

 

План внеурочной деятельности муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 11 имени И.П.Шацкого 

х. Южного на 2022/2023 учебный год 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Под внеурочной деятельностью в рамках реализации федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего и основного общего образования следует 

понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от 

урочной и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 

общеоразовательной программы. 

План внеурочной деятельности МБОУ СОШ № 11 им. И.П. Шацкого обеспечивает 

реализацию требований Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования и основного общего образования и определяет общий и 

максимальный объѐм нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и 

структуру направлений и форм внеурочной деятельности по классам. 

План внеурочной деятельности разработан с учетом требований следующих 

нормативных документов: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Закона Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» от 12.03.99, гл. 3, ст. 28.II.2; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28.09.2020 № 128 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"»; 

- приказа Министерства образования Российской Федерации от 

09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

- приказа 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»; 

- Устава МБОУ СОШ № 11 им. И.П.Шацкого 

Целевая направленность, стратегические и тактические цели содержания 



 

образования 

План подготовлен с учѐтом требований Федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего образования и основного общего образования, санитарно- 

эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.4.2.2821-10, обеспечивает широту 

развития личности обучающихся, учитывает социокультурные и иные потребности, 

регулирует недопустимость перегрузки обучающихся. План составлен с целью 

дальнейшего совершенствования образовательного процесса, повышения 

результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательного процесса, 

сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения гигиенических 

требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 

 

Основные принципы плана: 

- учѐт познавательных потребностей обучающихся и социального 

заказа родителей (законных представителей); 

- учѐт кадрового потенциала образовательной организации; 

- построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами; 

- соблюдение преемственности и перспективности обучения. 

План отражает основные цели и задачи, стоящие перед образовательной организацией. 

Целью внеурочной деятельности является 

- создание условий для развития творческого потенциала 

обучающихся и последующего усвоения образовательных программ 

- воспитание гражданственности, трудолюбия , уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование 

здорового образа жизни. 

Внеурочная деятельность решает следующие специфические задачи: 

-создание комфортных условий для позитивного восприятия ценностей начального 

общего и основного общего образования и более успешного освоения его содержания; 

-способствование осуществлению воспитания благодаря включению детей в личностно 

значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются 

нравственные, духовные и культурные ценности подрастающего поколения; 

- компенсация отсутствия или дополнения, углубления тех или иных 

учебных направлений, которые нужны обучающимся для определения индивидуального 

образовательного маршрута, конкретизация жизненных и профессиональных планов, 

формирования важных личностных качеств; 

- ориентация обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или 

иным видам деятельности, на развитие своих способностей по более сложным 

программам. 

Программы внеурочной деятельности направлены: 

- на расширение содержания программ начального и основного общего 

образования; 

- на реализацию основных направлений образовательной политики; 

- на формирование личности ребѐнка средствами искусства, 

творчества, спорта. 

Модель организации внеурочной деятельности 

Модель организации внеурочной деятельности школы — оптимизационная, в ее 

реализации принимают участие все педагогические работники учреждения (учителя, 

социальный педагог и др.). 

Координирующую роль выполняет, как правило, классный руководитель. 

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на 

внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического 

пространства в ОУ, содержательном и организационном единстве всех его структурных 



 

подразделений. 

Механизм конструирования оптимизационной модели: 

Для реализации внеурочной деятельности в школе организована оптимизационная модель 

внеурочной деятельности. Она заключается в оптимизации всех внутренних ресурсов 

школы и предполагает, что в ее реализации принимают участие все педагогические 

работники (классные руководители, педагог доп. образования, социальный педагог, 

учителя по предметам). 

Координирующую роль выполняет, классный руководитель, который в соответствии со 

своими функциями и задачами: 

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно- 

вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения; 

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для 

развития положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива; 

- организует систему отношений через разнообразные формы 

воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе, через органы 

самоуправления; 

- организует социально значимую, творческую деятельность 

обучающихся; 

- ведѐт учѐт посещаемости занятий внеурочной деятельности. 

Полученная информация является основанием для выстраивания индивидуального 

маршрута ребенка во внеурочной деятельности, комплектования групп (кружков, секций, 

клубов и др.), утверждения плана и составления расписания внеурочной деятельности 

обучающихся с учетом возможностей образовательного учреждения. 

Эффективное конструирование оптимизационной модели внеурочной деятельности 

опирается на следующие принципы: 

1. Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. 

Для этого необходимо выявление запросов родителей и обучающихся, соотнесение 

запроса с кадровым и материально-техническим ресурсом учреждения, особенностями 

основной образовательной программы учреждения. 

2. Принцип гуманистической направленности. 

При организации внеурочной деятельности в максимальной степени учитываются 

интересы и потребности детей, поддерживаются процессы становления и проявления 

индивидуальности и субъектности школьников, создаются условия для формирования 

умений и навыков самопознания обучающихся, самоопределения, самореализации, 

самоутверждения. 

3. Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, 

предполагающий реализацию максимального количества направлений и видов внеурочной 

деятельности, предоставляющих для детей реальные возможности свободного выбора, 

осуществления проб своих сил и способностей в различных видах деятельности, поиска 

собственной ниши для удовлетворения потребностей, желаний, интересов, 

4. Принцип оптимального использования учебного и 

каникулярного периодов учебного года при организации внеурочной деятельности. 

Информация о времени проведения тех или иных занятий должна содержаться в рабочей 

программе кружка, факультатива. 

5. Принцип учета возможностей учебно-методического комплекта, 

используемого в образовательном процессе. 

6. Принцип успешности и социальной значимости. Усилия 

организаторов внеурочной деятельности направляются на формирование у детей 

потребности в достижении успеха. Важно, чтобы достигаемые школьником результаты 

были не только личностно значимыми, но и ценными для социального окружения 

образовательного учреждения. 



 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

общеобразовательного учреждения обучающийся получает возможность подключиться к 

занятиям по интересам, познать новый способ существования - безоценочный, при этом 

обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям независимо от 

успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. 

Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, интегрирует с 

ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая тем самым 

одну из наиболее сложных проблем современной педагогики. В процессе совместной 

творческой деятельности учителя и обучающегося происходит становление личности 

ребенка. 

Цель внеурочной деятельности - создание условий для реализации детьми и подростками 

своих потребностей, интересов, способностей в тех областях познавательной, социальной, 

культурной жизнедеятельности, которые не могут быть реализованы в процессе учебных 

занятий и в рамках основных образовательных дисциплин. 

Задачи внеурочной деятельности: 

1) расширение общекультурного кругозора; 

2) формирование позитивного восприятия ценностей общего 

образования и более успешного освоения его содержания; 

3) включение в личностно значимые творческие виды деятельности; 

4) формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей; 

5) участие в общественно значимых делах; 

6) помощь в определении способностей к тем или иным видам 

деятельности (художественной, спортивной, технической и др.) и содействие в их 

реализации в творческих объединениях дополнительного образования; 

7) создание пространства для межличностного общения. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется 

с учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 

реализуется посредством различных форм организации, таких, как экскурсии, кружки, 

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

конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики, социальное проектирование и т.д. 

Внеурочная деятельность может быть организована по видам: игровая, познавательная, 

досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение), проблемно- ценностное 

общение; художественное творчество, социальное творчество (социальная преобразующая 

добровольческая деятельность); техническое творчество, трудовая (производственная) 

деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность; туристско- краеведческая 

деятельность. 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям: 

- Спортивно-оздоровительное направление создает условия для 

полноценного физического и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить 

гигиеническую культуру, приобщить к здоровому образу жизни, формировать привычку к 

закаливанию и физической культуре; 

- Духовно-нравственное направление направлено на освоение детьми 

духовных ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к 

самостоятельному выбору нравственного образа жизни, формирование гуманистического 

мировоззрения, стремления к самосовершенствованию и воплощению духовных 

ценностей в жизненной практике; 

- Социальное направление помогает детям освоить разнообразные 

способы деятельности: 

трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить активность и 

пробудить стремление к самостоятельности и творчеству. 

- Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям 



 

освоить разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить 

познавательную активность, любознательность; 

- Общекультурная деятельность ориентирует детей на 

доброжелательное, бережное, заботливое отношение к миру, формирование активной 

жизненной позиции, лидерских качеств, организаторских умений и навыков. 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся начального общего 

образования как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному 

и эмоциональному развитию ребѐнка, достижению планируемых результатов освоения 

основной программы начального общего образования. 

Основные задачи: 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей 

с учѐтом их возрастных, психологических и иных особенностей; 

- развитие потребности в занятиях физической культуры и спортом. 

Задачи: 

- приобщение обучающихся к здоровому образу жизни 

-- приобщение обучающихся к спорту 

- подготовка к сдаче норм ГТО 

Данное направление реализуется через: 

• Кружки «Здоровейка», «Спортивный клуб», «Народные игры 

казаков», «Воен- но-спортивные игры», «Мини-футбол»». 

• Организация походов, экскурсий, традиционных «Дней 

здоровья», подвижных игр, «Весѐлых стартов», внутришкольных спортивных 

соревнований. 

• Проведение бесед по охране здоровья. 

• Участие в районных спортивных соревнованиях. 

• Проведение цикла мероприятий «Молодежь за здоровый образ 

жизни», акций 

«Скажи наркотикам-нет!», профилактических бесед о вреде табакокурения и алкоголя, 

«Раз- говор о правильном питании». 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовно- 

нравственного развития обучающихся в единой урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и 

других институтов общества; в активизации внутренних резервов обучающихся, 

способствующих успешному освоению нового социального опыта на уровне начального 

общего образования, в формировании социальных, коммуникативных и 

конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в 

социуме. 

Основные задачи: 

- формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, 

непрерывного образования,  самовоспитания  и  универсальной  духовно-

нравственной  композиции- 

«становиться лучше»; 

- укрепление нравственности – основанной на свободе воли и 

духовных отечественных традициях, внутренней установки личности школьника 

поступать согласно своей совести; 



 

- формирование основ морали – осознанной обучающимся 

необходимости определѐнного поведения, обусловленного принятыми в обществе 

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

школьника позитивной нравственной самооценки и самоуважения, жизненного 

оптимизма; 

- формирование основ нравственного самосознания личности 

(совести) – способности младшего школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 

моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам: 

- принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей - 

формирование основ российской гражданской идентичности; 

- пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за 

Отечество; 

- формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

- формирование психологической культуры и коммуникативной 

компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

- формирование способности обучающегося сознательно 

выстраивать и оценивать отношения в социуме; 

- становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

- формирование основы культуры межэтнического общения; 

-формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

- воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшему поколению. 

Данное направление реализуется через: 

• Кружки «Растениеводство», «ЮИД», «Основы финансовой 

грамотности» 

• Работу волонтерского отряда «Горячие сердца», Военно-

патриотического клуба «Юнармейцы». 

• Встречи с ветеранами труда, «Уроки мужества». 

• Оформление газет о боевой и трудовой славе россиян, 

курганинцев. 

• Встречи с участниками «горячих точек», ветеранами войны и 

тружениками 

тыла. 

• Митинги и торжественные мероприятия, посвященные 

памятным датам в 

истории нашей страны. («День солидарности в борьбе с терроризмом», Международный 

День учителя, День матери, День Героев Отечества, День освобождения Курганинского 

района от немецко-фашистских захватчиков, День снятия блокады Ленинграда, День 

вывода войск из Афганистана, День Защитников Отечества, День космонавтики, День 

Победы). 

• Тематические классные часы. 

• Оказание помощи ветеранам ВОВ и труда. 

• Конкурсы рисунков. 

• Фестивали патриотической песни. 

• Написание летописи родного края. 

• Акции «Милосердие», «Весенняя неделя добра»,

 «Цветок Победы», 



 

«Поздравления ветерана» 

• Проведение субботников. 

• Работа на пришкольном участке. 

• Разведение комнатных цветов. 

• Акция «Помоги птицам», «Накорми птиц зимой», «Сохрани 

дерево!». 

• Ролевые игры, социальные проекты. 

 
ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Основные задачи: 

- формирование навыков научно- интеллектуального труда; 
- развитие культуры логического и алгоритмического мышления, 

воображения; 

- формирование первоначального опыта практической

 преобразовательной деятельности; 

- овладение навыками универсальных учебных действий у 

обучающихся на уровне начального общего и основного общего образования. 

Данное направление реализуется через: 

• Кружки "Я познаю мир", «Проектная и исследовательская 

деятельность»; 

• Предметные недели; 

• Библиотечные уроки; 

• Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и 

ролевые игры и др. 

• Участие в научно-исследовательских конференциях на уровне 

школы, района. 

• Разработка проектов к урокам. 

 
ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию 

ценностных ориентаций, развитие общей культуры, знакомство с общечеловеческими 

ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, 

нравственно- этическими ценностями многонационального народа России и народов 

других стран. 

Основные задачи: 

- формирование ценностных ориентаций общечеловеческого 

содержания; 
- становление активной жизненной позиции; 

- воспитание основ правовой, эстетической и экологической культуры. 

Данное направление реализуется через: 

• Кружки "Основы православной культуры", «История и 

культура кубанского казачества»,  «История и современность

 кубанского казачества», «Театральный», 

«Шахматы»; 

• работу классного руководителя по плану воспитательной работы 

школы. 

• Организацию экскурсий, Дней театра и музея, выставок 



 

детских рисунков, поделок и творческих работ учащихся; 

• Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего 

вида ученика, культуре поведения и речи; 

• Участие в концертах, конкурсах, выставках детского творчества. 

 

Режим функционирования МБОУ СОШ № 11 и м .  И . П .  Ш а ц к о г о  

устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом школы. 

МБОУ СОШ № 11 и м .  И . П .  Ш а ц к о г о  функционирует: 

- понедельник - пятница с 08.00 до 20.00 часов, 

- суббота с 08.00 до 16.00 часов. 

Учебный год начинается с 1 сентября, заканчивается 25 мая – для учащихся 1-9 

классов  

Продолжительность каникул: 

- в течение учебного года — не менее 30 календарных дней; 

- дополнительные каникулы в первых классах - не менее 7 календарных дней. 

Продолжительность внеурочной деятельности учебной недели – 

максимальная 



 

учебная нагрузка учащихся, предусмотренная учебными планами, соответствует 

требовани- ям СанПин 2.4.2. 2821 -10 и осуществляется в соответствии с планом и 

нелинейным расписа- нием занятий в количестве до 10 часов в неделю. 

Для обучающихся, посещающих занятия в отделении дополнительного образования 

образовательной организации, организациях дополнительного образования, спортивных 

школах, музыкальных школах и других образовательных организациях, количество часов 

внеурочной деятельности сокращается, при предоставлении родителями (законными пред- 

ставителями) обучающихся, справок, указанных организаций. 

Внеурочная деятельность организуется в течение дня между уроками и после окон- чания 

учебной деятельности. 

Ежедневно проводится от 1 до 2-х занятий, в соответствии с расписанием и с учѐтом 

общего количества часов недельной нагрузки по внеурочной деятельности, а так же с 

учѐтом необходимости разгрузки последующих учебных дней. 

В школе в I–VIII классах устанавливается пятидневная учебная неделя. 

Внеурочная деятельность для учащихся 1-9-х классов осуществляется в соответ- ствии с 

календарным планом и расписанием занятий. Для учащихся 1-9-х классов количество 

часов в неделю составляет до 10 часов в неделю. 

Продолжительность занятий внеурочной деятельности в 1-9-х классах, составляет 40 

минут. 

Начало занятий внеурочной деятельности, осуществляется с понедельника по пят- 

ницу в течение дня между уроками и после окончания учебной деятельности, в 

соответствии с единым расписанием с чередованием уроков и занятий внеурочной 

деятельности. 

Режим занятий внеурочной деятельности и перемен для учащихся 1-9 классов 

(сентябрь – май): 

 1 смена 

1 классы  2-8 классы 
1 полугодие 2 полугодие 

1 урок 8.30-9.05 8.30-9.10 1 урок 8.30-9.10 

2 урок 9.15-9.50 9.20-10.00 2 урок 9.20-10.00 

 Динамическая пауза 
9.50-10.25 

Динамическая пауза 
10.00-10.40 

3 урок 10.20-11.00 

3 урок 10.25-11.00 10.40-11.20 4 урок 11.20-12.00 

4 урок 11.10-11.40 11.30-12.10 5 урок 12.10-12.50 

5 урок 12.20-13.00 12.20-13.00 6 урок 13.00-13.40 

6 урок  13.10-13.50 7 урок 13.50-14.30 
   8 урок 14.40-15.20 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности не проводится. 

Результаты внеурочной деятельности 

Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное духовно-

нравственное приобретение ребѐнка, благодаря его участию в том или ином виде 

деятельности. 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние (последствие) того или 

иного духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности ребѐнка. 

Все виды внеурочной деятельности учащихся на уровнях начального общего и основного 

общего образования строго ориентированы на воспитательные результаты. 

 

Уровни результатов внеурочной деятельности 

 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 



 

Школьник знает и понимает 

общественную жизнь 

(1 класс) 

Школьник ценит обще- 

ственную жизнь 

(2-4 классы) 

Школьник самостоятельно 

действует в общественной 

жизни 
(5-9 класс) 

Приобретение школьником 

социальных знаний (об об- 

щественных нормах, об 

устройстве общества, о со- 

циально одобряемых и не- 

одобряемых формах пове- 

дения в обществе и т.п.), 

понимание социальной ре- 

альности  и  повседневной 
жизни. 

Формирование позитивных 

отношений школьников к 

базовым ценностям обще- 

ства (человек, семья, Отече- 

ство, природа, мир, знание, 

труд, культура). 

Получение школьником опыта 

самостоятельного со- 

циального действия. 

 
 

Ожидаемые результаты внеурочной деятельности. 

 

Увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; воспитание 

уважительного отношения к родному дому, к школе, селу; воспитание у детей 

толерантности, навыков здорового образа жизни; формирование чувства 

гражданственности и патриотизма, правовой культуры, необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирование в них принимаемой обществом системы 

ценностей. 

В школе созданы условия для внеурочной деятельности обучающихся и организации 

дополнительного образования. Вся система работы школы по данному направлению 

призвана предоставить возможность: 

- свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки 

им по природе, отвечают их внутренним потребностям; 

- помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать 

себя успешным, реализовать и развить свои таланты, способности. 

- стать активным в решении жизненных и социальных проблем, 

уметь нести ответственность за свой выбор; 

- быть активным гражданином своей страны, способным любить и 

беречь природу, занимающим активную жизненную позицию в борьбе за сохранение мира 

на Земле, понимающим и принимающим экологическую культуру. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«Утверждено» 

решением педагогического совета  

протокол № 1 от 31.08.2022 

директор МБОУ СОШ № 11 

им И.П.Шацкого 
 

подпись              Ф.И.О  

 

План внеурочной деятельности (недельный по классам) МБОУ СОШ № 11 

им И.П.Шацкого на 2022-2023 учебный год 
 

Направление Форма Классы 

1 2 3 4 

3.Часть, формируемая участниками образо- 

вательных отношений. 

Внеурочная деятельность 

Количество часов в неделю 

 Кружок «Здоровейка» 0,5 0,5 0,5 0,5 

Секция «Мини-футбол»   1 

 Кружок «Я познаю мир» 1 1 1 1 

Конкурсы, экскурсии, 

олимпиады, конференции, 

проекты 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Социальное Уроки мужества 1 1 1 1 

Кружок «ЮИД»   1  

Кружок «Основы финансовой 

грамотности» 

 0,5 0,5 0,5 

Общекульту 

рное 

Кружок «Шахматы»    1 

Тематические классные часы, 

концерты выставки школьные 

мероприятия 

1 1 1 1 

 Итого в неделю 4 4,5 6,5 6,5 

 

 

3.4.Система условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

Все классы начальной школы будут заниматься по образовательной 

системе учебников «Школа России». 

 
Названия 

предметов 

«Школа России» 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 



 

Русский язык Азбука 
В.Г. Горецкий 

В.А. Кирюшкин 

Л.А. 

Виноградская 

Русский язык 

В.П. Канакина 

В.Г. Горецкий 

 
 

В.П. Канакина 

В.Г. Горецкий 

 
 

В.П. Канакина 

В.Г. Горецкий 

 
 

В.П. Канакина 

В.Г. Горецкий 

Литературное 

чтение 

Л.Ф. Климанова 
В.Г. Горецкий 

М.В. Голованова 

Л.Ф. 
Климанова 
В.Г. Горецкий 

М.В. 

Голованова 

Л.Ф. Климанова 
В.Г. Горецкий 

М.В. 

Голованова 

Л.Ф. Климанова 
В.Г. Горецкий 

М.В. Голованова 

Английский язык нет В.П. Кузовлев 

Э.Ш. 

Перегудова 
С.А. 
Пастухова 

В.П. Кузовлев 

Н.М. Лапа 
И.П. Костина 

В.П. Кузовлев 

Э.Ш. Перегудова 
О.В. Дуванова 

Математика М.И. Моро С.В. 

Степанова С.И. 

Волкова 

М.И. Моро 

М.А. Бантова 

Г.В. 

Бельтюкова 

М.И. Моро 

М.А. Бантова 

Г.В. Бельтюкова 

МИ Моро М.А. 

Бантова 
Г.В. Бельтюкова 

Информатика нет А.Л. Семенов 

Т.А. Рудченко 
А.Л. Семенов 

Т.А. Рудченко 

А.Л. Семенов 

Т.А. Рудченко 

А.Л. Семенов 

Т.А. Рудченко 
3-4 

 

Окружающий мир А.А. Плешаков А.А. Плешаков А.А. Плешаков А.А. Плешаков 

Музыка Е.Д. Критская 

Г.П. Сергеева 
Т.С. Шмагина 

Е.Д. Критская 

Г.П. Сергеева 
Т.С. Шмагина 

Е.Д. Критская 

Г.П. Сергеева 
Т.С. Шмагина 

Е.Д. Критская 

Г.П. Сергеева 
Т.С. Шмагина 

ИЗО Л.  А.  
Неменская  / 

Е.И.
 Короте
ева / 

Н.А. Горяева и Л. А. Неменская 
/ 

 под ред. 
Б.М. Неменского 

под ред. 
Б.М. 
Неменского 

др. / под ред. 
Б.М. 
Неменского 

под ред. 
Б.М. Неменского 

Технология Н.И. Роговцева 

Н.В. Богданова 

И.П. Фрейтаг 

Н.И. 

Роговцева 

Н.В. 

Богданова 

Н.В. 

Добромысло- 

ва 

Н.И. Роговцева 

Н.В. Богданова 

Н.В. Добромыс- 

лова 

Н.И. Роговцева 

Н.В. Богданова 

Н.В. Шипилова 

Физическая 

культура 

В.И. Лях В.И. Лях В.И. Лях В.И. Лях 

 

В ОУ усилиями администрации и педагогического коллектива созданы 

благоприятные условия для организации современного образования. 

Здание ОУ рассчитано на 4 класса-комплекта, В 2021 - 2022 учебном го- ду в 

школу поступили 25 учеников. В ОУ продолжает наблюдаться тенденция 



 

увеличения количества обучаемых. Скомплектовано 4 класса-комплекта 1 

класс 

– 25 человек, 2 класс – 23 человек, 3 класс – 18 человек, 4 класс – 19 человек. 
Учебно-материальная база школы позволяет организованно, на современном 

уровне проводить учебно-воспитательную работу с учащимися. В школе 

имеется компьютерный класс, 7 интерактивных досок (4 в кабинетах 

начальных классов), оборудовано в начальной школе 4 компьютерных 

рабочих мест учителя, есть выход в Интернет. Кабинеты химии, 

информатики, русского языка, математики, технического труда, имеют 

специальное оборудование. В каждом кабинете имеется паспорт, план 

работы, план развития, дидактический и наглядный учебный материал, 

кабинеты оформлены в соответствии с перечнем необходимого 

оборудования. Идѐт комплектование учебных классов новой регулируемой 

по высоте и углу наклона мебелью (2 класса). Имеются и используются 

спортивный зал, спортивная площадка, медицинский кабинет, столовая. 

Образовательный процесс осуществляется в 3 зданиях с центральным 

отоплением, водоснабжением и канализацией. Нормализован питьевой 

режим, световой режим, во всех классах заменены окна на пластиковые, 

соблюдается режим проветривания. 

Сотрудники школы, в том числе все учителя, работающие в начальных 

классах, прошли обучения на курсах, владеют ИКТ, внедряя их в 

образовательный про- цесс (создан собственный сайт школы; обработка 

необходимых данных, пре- зентации на уроках, внедрение ИКТ на уроках 

литературного чтения, русского языка, английского языка, математики, 

окружающего мира, ИЗО, технологии, музыки и во внеурочной 

деятельности). Все администраторы владеют в доста- точном объеме 

компьютерной грамотностью. ИКТ используются при обработке 

статистических данных, отчетах, планировании, подготовке и проведении 

уро- ков, в системе контроля и оценивания образовательных результатов 

учащихся. В школе планируется создание портфолио учеников, учителей, 

администрации; ведение документной базы школы; ведение базы данных по 

личным делам уче- ников, учителей, администрации; контроль выполнения 

учебных планов; реали- зация «Электронного дневника»; создание 

«Электронной библиотеки». 

На период реализации ООП на начальном этапе общего образования в МБОУ 

СОШ № 11 будут обучаться: 

 2021 - 2022 – 4 класса-комплекта (1, 2, 3, 4 классы)



 

МБОУ СОШ № 11 работает с 8.00, учебный процесс начинается с 8.30. 

Все учебные занятия проводятся в 1 смену. 

Условия реализации ООП НОО соответствуют «Санитарно- 

эпидемиологическим требованиям к условиям и организации обучения в 

обще- образовательных учреждениях» (№2.4.2.3648-20 от 29 декабря 2020 г. 

№ 28) 

Обучение в 1-м классе будет осуществляться с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

– учебные занятия будут проводиться по 5-дневной учебной 

неделе и только в первую смену; 

– использование «ступенчатого» режима обучения в первом 

полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в 

ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май – по 4 урока по 

45 минут каждый); 

– обучение проводится без балльного оценивания знаний 

обучающихся и домашних заданий; 

– организация занятий по четвертям (всего за год 33 

учебные недели – 5 недель каникул). 

Кадровые условия реализации ООП НОО 
 

№ п/п Специалисты Функции Количество 

спец-ов в 

нач-ой школе 

Квалификация 

1. Учитель Организация условий для успешного про- 

движения ребенка в рамках образователь- 

ного процесса. 

7 1 человек выс- 

шей категрии, 2 

– первой катего- 

рии 

2. Соц. педагог Содействует учителю в работе с 

учащими- 
ся испытывающими трудности в адапта- 

ции. 

1 Без категории 

3. библиотекарь Обеспечивает интеллектуальный и физи- 

ческий доступ к информации, участвует в 

процессе воспитания культурного и граж- 

данского самосознания, содействует фор- 

мированию информационной компетент- 

ности учащихся путем обучения 

поиску, 
анализу, оценке и обработке информации 

1 Без категории 

4. Педагог

 до- 

полнительно- 

го

 образов

а- ния 

Обеспечивает реализацию

 вариативной части ООП 

и НОО 

1 Без категории 



 

5. Администра- 

тивный

 пе

р- сонал 

Обеспечивает для специалистов ОУ усло- 

вия для эффективной работы, осуществля- 

ет контроль и текущую организационную 

работу 

1 первая кв. кате- 

гория -1 

6. Медицинский 

персонал 

Обеспечивает первую медицинскую по- 

мощь и диагностику здоровья учащихся и 

выработку рекомендаций по сохранению 

и укреплению здоровья, организует 

диспан- 
серизацию и вакцинацию школьников 

 По

 согласова

- нию 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕРЕАЛИЗА- 

ЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

Образовательное учреждение обеспечено учебниками, учебно-методической 

литературой и материалами по всем учебным дисциплинам ООП. ОУ также 

имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам, разме- 

щенных в федеральных и региональных базах данных ЭОР. 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения 

обеспечивает возможность осуществлять следующие виды деятельности: 

- планирование образовательного процесса; 

- размещение и сохранение материалов образовательного процесса, 

в том числе 

– работ обучающихся и педагогов, используемых участниками 

образовательно- го процесса информационных ресурсов; 

- фиксацию хода образовательного процесса и результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования; 

- контролируемый доступ участников образовательного процесса к 

информаци- онным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение 

доступа к ин- формации, несовместимой с задачами духовно-нравственного 

развития и вос- питания обучающихся); 

- проведение мониторинга успеваемости и здоровья учащихся; 

- взаимодействие образовательного учреждения с органами, 

осуществляющими управление в сфере образования и с другими 

образовательными учреждениями, организациями. 



 

В школе функционирует сайт. 

В помещениях начальной школы, где осуществляется образовательный про- 

цесс, обеспечен доступ педагогов и обучающихся к информационной среде 

учреждения через локальную сеть и к глобальной информационной среде 

через подключение к сети Интернет. 

В 2011-2012 учебном году в связи с переходом на ФГОС началось создание 

на базе школьной библиотеки информационно-библиотечного центра. 

Библиотека размещается помещении, в котором есть доступ в Интернет, 

копировальная и множительная техника. Энциклопедии, справочная 

литература на бумажных и электронных носителях. Большая работа 

проводится по укомплектованности библиотеки печатными и цифровыми 

образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана 

ООП, в том числе контрольно- измерительными. 

Библиотека электронных ресурсов «Начальная школа» 
 

Учебное оборудование 2014-2015 2017 - 2018 2020-2021 

Математика 0 35 50 

Литературное чтение 0 35 50 

Окружающий мир 0 35 50 

Английский язык   50 

кубановедение   50 

Технология 15 50 50 

 
Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в 

себя: учебники, учебные пособия, справочники, хрестоматии, цифровые 

образова- тельные ресурсы, методические пособия для учителей. 

Образовательное учреждение обеспечено учебниками, учебно-методической 

литературой и материалами по всем учебным предметам. 

Библиотека школы имеет фонд дополнительной литературы: 

художественную, научно-популярную; справочно-библиографические и 

периодические издания, сопровождающие реализацию ОП. 

Учебно-методическое обеспечение основано на использовании в учебном 

процессе  УМК « Школа России». 

 



 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответ- 

ствии с приоритетами основной образовательной программы начального 

общего образования образовательного учреждения. 
 

Достижение запланированных личностных, метапредметных и предметных 

об- разовательных результатов невозможно без совершенствования 

кадровых, фи- нансовых, материально-технических, психолого-

педагогических, учебно- методических и информационных условий 

реализации ООП НОО. 

Для планового изменения условий реализации ООП НОО школы необходима 

разработка: а) механизмов достижения целевых ориентиров в системе 

условий; б) сетевого графика по формированию необходимой системы 

условий; в) кон- троля за состоянием системы условий. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 
№п/п Целевой ориентир в системе 

условий 

Механизмы достижения целевых 

ориентиров в системе усло- 
вий 

1. Наличие локальных нормативных 

правовых актов и их использование 

всеми субъектами образовательного 

процесса 

- разработка и утверждение локальных 

нормативных правовых актов в соот- ветствии 

с Уставом школы; 

внесение изменений в локальные пра- вовые 

акты в соответствии с изменени- ями 

действующего законодательства; 

-качественное правовое обеспечение всех 

направлений деятельности школы в 

соответствии с ООП НОО 

2. Наличие учебного плана, учитываю- 

щего разные формы учебной дея- 

тельности и расписания учебных за- 

нятий 

- эффективная система управленческой 

деятельности в учреждении; 

- реализация планов работы методиче- ских 

объединений; 

- реализация плана внутришкольного 

контроля 



 

3. Наличие педагогов, способных реа- 

лизовать ООП НОО школы (по ква- 

лификации, по опыту, наличие зва- 

ний, победители профессиональных 

конкурсов, участие в проектах, гран- 

тах и т.п. 

-подбор квалифицированных кадров для 

работы в школе; 

- повышение квалификации педагоги- ческих 

работников; 

- аттестация педагогических работни- ков 

школы; 

-мониторинг инновационной готовно- сти по 

профессиональной компетентно- сти 

педагогических работников; 

- эффективное методическое сопровож- 

дение деятельности педагогических ра- 

ботников 

4. Эффективное и обоснованное ис- 

пользование информационной среды 

(локальной сети, сайта, цифровых 

образовательных ресурсов, мобиль- 

ных компьютерных классов, владе- 

ние ИКТ-технологиями педагогами) 

в образовательном процессе 

- приобретение цифровых образова- тельных 

ресурсов; 

- повышение профессиональной компе- 

тентности педагогических работников по 

программам информатизационно 

образовательного пространства школы; 

- качественная организация работы 

официального сайта школы; 
- реализация плана ВШК. 

5. Наличие баланса между внешней и 

внутренней оценкой (самооценкой) 

деятельности всех субъектов образо- 

вательного процесса при реализации 

ООП; участие общественности (в 

том числе родительской) в 

управлении 
образовательным процессом 

- эффективная реализация норм Поло- жения 

о проведении аттестации уча- щихся МБОУ 

СОШ №11; 

- эффективная деятельность органов 

государственного управления в соот- ветствии 

с нормативными документами школы. 

6. Обоснование использования списка 

учебников для реализации задач 

ООП НОО школы; 
Наличие и оптимальность других 

- приобретение учебников, учебных по- 

собий, цифровых образовательных ре- сурсов 

для школы; 
- аттестация учебных кабинетов через 

 учебных и дидактических материа- 

лов, включая цифровые образова- 

тельные ресурсы, частота их исполь- 

зования учащимися на индивидуаль- 

ном уровне 

проведение Смотра учебных кабинетов 

школы; 

- эффективное методическое сопровож- 

дение деятельности педагогических ра- 

ботников школы; 
- реализация плана ВШК 

7. Соответствие условий физического 

воспитания гигиеническим требова- 

ниям; 

Обеспеченность горячим питанием, 

наличие лицензированного медицин- 

ского кабинета, состояние здоровья 
учащихся 

- эффективная работа спортивно- 

оздоровительного комплекса: 

- эффективная работа школьной столо- вой; 

- эффективное медицинское обслужи- вание 

 

 

Сетевой график (дорожная карта) 

по формированию необходимой системы условий. 

 



 

№ Тема Сроки Ответственные 

Создание нормативно-правовой базы, обеспечивающей реализацию ФГОС НОО 

1 Утвердить локальные акты, устанав- 

ливающие требования к различным 

объектам инфраструктуры МБОУ 

СОШ № 11 с учетом требований к 

оснащенности образовательного 
процесса 

май Администрация 

2 Осуществление методического со- 

провождения при разработке образо- 
вательной программы. 

март-май Администрация школы. 

3 Обеспечение соответствия норма- 

тивной базы школы требованиям 

ФГОС. 

август - сентябрь Администрация школы. 

4 Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в соответ- 

ствии с ФГОС НОО, на основе 

утвержденного федерального переч- 
ня учебников. 

январь-март Зам. директора по УВР 

Молодова В.В. 

5 Разработка и утверждение учебных 
планов 1-4-х классов. 

август - сентябрь Зам. директора по 
УВР Молодова В.В. 

Создание организационного обеспечения введения ФГОС НОО. 

1 Организовать постоянный внутриш- 

кольный семинар по основной мето- 

дической теме «Особенности постро- 

ения учебно-воспитательного про- 

цесса в соответствии с новым ФГОС 
начальной школы». 

В течение года Зам. директора по УВР 

Молодова В.В. 

Руководитель МО 

Фролова Т.В. 

2 Изучение, накопление и внедрение в 

педагогическую практику методик, 

технологий и средств, соответству- 

ющих требованиям ФГОС. 

В течение года Учителя нач. клас- сов. 

4 Определение изменений в существу- 
ющей образовательной системе 

январь Зам. директора по 
УВР Молодова В.В. 

 начальной ступени школы, необхо- 
димых для приведения ее в соответ- 

ствие с требованиями ФГОС НОО. 

 Руководитель МО 

Фролова Т.В. 

5 Выбор варианта учебного плана, УМК. февраль МО учителей нач. классов 

6 Определение компонентов учебного 

плана в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО. 

Февраль Зам. директора по УВР 

Молодова В.В. 

Руководитель МО 
Фролова Т.В. 

7 Степень освоения педагогами 

начальных классов ФГОС НОО 

май Зам. директора по УВР 

Молодова В.В. 

Руководитель МО 
Фролова Т.В. 

8 Обеспеченность учебниками, мето- 

дическими материалами. 

апрель-август Зам. директора по УВР 

Молодова В.В. 

Руководитель МО 
Фролова Т.В. 



 

9 Обобщение опыта педагогов, реали- 

зующих авторские программы вне- 

урочной деятельности для обучаю- 

щихся начальных классов. 

2021-2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Администрация школы. 

10 Организация доступа работников 

школы к электронным образователь- 

ным ресурсам Интернет. 

В течение года Учителя нач. клас- сов. 

11 Разработка и реализация мониторин- га 

образовательных потребностей 

обучающихся и родителей (законных 

представителе) по использованию 

часов вариативной части учебного 

плана и внеурочной деятельности 

Апрель-май Зам. директора по УВР 

Молодова В.В. 

Руководитель МО 

Фролова Т.В., учи- 

теля начальных классов 

12 Привлечение органов государствен- но-

общественного управления ОУ к 

проектированию изменений ООП 
НОО 

По мере необходи- 

мости 

Администрация школы. 

13 Апробация и коррекция модели пси- 

холого-педагогического сопровожде- 

ния участников образовательного 

процесса на ступени начального об- 

щего образования в условиях введе- 
ния ФГОС 

май Зам. директора по УВР 

Молодова В.В. 

Руководитель МО 

Фролова Т.В. 

Кадровое обеспечение и поддержка учителей при введении ФГОС НОО. 

1 Разработка и корректировка плана 

методической работы ОУ в рамках 

введения ФГОС НОО 

август Зам. директора по УВР 

Молодова В.В. 

Руководитель МО 
Фролова Т.В. 

2 Повышение квалификации учителей 
в сфере современных методик и тех- 

нологий. 

В течение года Учителя нач. клас- сов. 

3 Приведение в соответствие с требо- 

ваниями ФГОС общего образования и 

новыми тарифно- квалификационными 

характеристи- ками должностных 

инструкций ра- ботников ОУ. 

март-май Администрация школы. 

Материально-техническое обеспечение введения ФГОС НОО. 

1 Анализ материально-технического 

обеспечения введения и реализации 

ФГОС НОО 

ежегодно Администрация школы. 

2 Обеспечение необходимыми матери- 

ально-техническими ресурсами. 

сентябрь-август Директор МБОУ, Зам. 

дир. по УВР, МО 

учителей нач. классов, 
завхоз 

3 Проверка готовности помещений, 

оборудования и инвентаря к реализа- 

ции ФГОС НОО. 

август Директор МБОУ, Зам. 

дир. по УВР, МО 

учителей нач. классов, 
завхоз 



 

4 Обеспечение соответствия санитар- но-

гигиенических условий требова- ниям 

ФГОС 

сентябрь-август Директор МБОУ, Зам. 

дир. по УВР, МО 

учителей нач. классов, 
завхоз 

Финансовое обеспечение введения ФГОС НОО 

1 Определение объѐма расходов, необ- 
ходимых для реализации ООП 

август Директор МБОУ, 
завхоз 

2 Внесение изменений в локальные ак- 

ты, регламентирующие установление 

заработной платы работникам ОУ, в 

том числе, стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров преми- 

рования 

По мере необходи- 

мости 

Администрация 

3 Заключение дополнительных согла- 

шений к трудовому договору с ра- 
ботниками ОУ 

ежегодно Директор МБОУ 

Информационное обеспечение введения ФГОС ООО 

1 Ведение на школьном сайте раздела 
«Переход на ФГОС». 

сентябрь Администрация школы. 

2 Размещение на сайте ОУ информа- 

ционных материалов о введении 
ФГОС НОО 

В течение года Администрация школы. 

3 Информирование родительской об- 

щественности о ходе и результатах 

работы по введению ФГОС НОО. 

март-май Зам. дир. по УВР, МО 

учителей нач. классов 

4 Организация изучения общественно- го 

мнения по вопросам введения ФГОС 

НОО 

В течение года Зам. дир. по УВР, МО 

учителей нач. классов 

5 Разработка рекомендаций для педа- 

гогических работников: 

- об организации внеурочной дея- 

тельности обучающихся; 

- об организации текущей и итоговой 

оценки достижения планируемых ре- 

зультатов; 

- по использованию ресурсов време- 

ни для организации домашней рабо- ты 

обучающихся; 
- по организации проектной деятель- 

Февраль-март Зам. дир. по УВР, МО 

учителей нач. классов 

 ности обучающихся; 
- по использованию педагогических 

технологий 

- по организации проектной деятель- 

ности обучающихся; 

- по использованию педагогических 

технологий 

  

6 Обеспечение условий реализации ООП 

НОО противопожарным нор- мам, 

нормам охраны труда работни- 
ков ОУ 

В течение года Директор МБОУ, завхоз 



 

7 Обеспечение соответствия информа- 

ционно-образовательной среды тре- 

бованиям ФГОС 

В течение года Директор МБОУ, завхоз 

8 Обеспечение учебниками и учебны- ми 

пособиями, обеспечивающими 

реализацию ФГОС НОО 

Май-август Директор МБОУ, 

бухгалтер, библио- текарь 

9 Обеспечение укомплектованности 

электронными образовательными ре- 
сурсами 

Май-август Директор МБОУ, 

бухгалтер, библио- 
текарь 

10 Наличие доступа ОУ к электронным 

образовательным ресурсам, разме- 

щѐнным в федеральных и региональ- 

ных базах данных 

В течение года Ответственный за сайт 

11 Обеспечение контролируемого до- 

ступа участников образовательного 

процесса к информационным образо- 
вательным ресурсам в сети Интернет 

В течение года Ответственный за сайт 

 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО 
 

В ходе создания системы условий реализации ООП НОО проводится монито- 

ринг, с помощью которого происходит управление и контроль внутришколь- 

ными и внешними ресурсами образовательной среды, способствующей 

успеш- ному внедрению ФГОС НОО. 

Оценке подлежат кадровые, психолого-педагогические, финансовые и 

матери- ально-технические условия. Оценивается учебно-методическое и 

информаци- онное обеспечение. Для такой оценки используется 

определенный набор пока- зателей и индикаторов. 

 

Группы показателей и индикаторы оценивания системы условий 

реализа- ции ООП НОО 
№ Группа показате- лей Критерий оценивания Индикатор оценивания 

1. Кадровые условия Качество педагогических 

кадров 
Штат педработников полно- 

стью укомплектован (%) 

Все педработники имеют ква- 

   лификационные категории 
(%) 

Все педагогические и руково- 

дящие работники в течение 

последних 5 лет прошли кур- сы 

повышения квалификации (%) 



 

(%) педагогических работни- 

ков, презентовавших свой 

опыт работы педагогическому 

сообществу. 

(%) педагогических работни- 

ков, руководящих методиче- 

скими объединениями, про- 

блемно-творческими (рабо- 
чими) группами. 

2. Психолого- 

педагогические 

условия 

Качество психолого- 

педагогической службы 

сопровождения образова- 

тельного процесса 

(%) укомплектованности ОУ 

специалистами (педагог- 

психолог, логопед, медработ- 

ник, соцпедагог) 

Наличие специальных кор- 

рекционных классов 

Наличие коррекционной про- 

граммы и программ развития 

одаренных детей 

3. Финансовые условия Финансовое обеспечение Наличие локальных актов, ре- 

гламентирующих установле- 

ние заработной платы работ- 

ников ОУ, стимулирующих 

надбавок и доплат в соответ- 

ствии с новой системой опла- 

ты труда 

Включение оплаты часов вне- 

урочной деятельности в нор- 

матив бюджетного финанси- 

рования 

(%) финансового обеспечения 

ОУ на содержание недвижи- 

мого и движимого имущества 

4. Материально- 

технические условия 

Оснащенность учебных 

кабинетов 
(%) Соответствие материаль- 

но-технической базы санитар- 

ным, противопожарным нор- 

мам, нормам охраны труда. 

Наличие необходимой муль- 

тимедийной аппаратуры 

Наличие справочной литера- 
туры 

Наличие дидактического, раз- 
даточного материала 

Наличие кабинетов- 

лабораторий 

Наличие спортивного за- ла 

и спортивной площад- 

(%) Оснащенности спортив- 

ным оборудованием, инвента- 



 

  ки рем в соответствии с новыми 
требованиями 

Оснащенность информа- 

ционно-библиотечного 

центра 

Наличие фонда художествен- 

ной и справочной литературы 

(%) обеспеченности копиро- 

вальной техникой 

(%) обеспеченности УМК всех 

учащихся, в том числе 
электронными учебниками 

(%) возможности работы на 

стационарных компьютерах 

(%) обеспеченности выходом в 

Интернет в помещении биб- 

лиотеки 

5. Информационные 

условия 

Информационное обес- 

печение 
Свободный доступ педагогов и 

детей к ресурсам сети Ин- 

тернет (количество точек) 

Наличие комплекта норма- 

тивных документов и методи- 

ческих материалов по введе- 
нию ФГОС НОО 

 

Организация управления реализацией основной образовательной 

программы 
Направление Орган управления 

Реализация в полном объеме основной об- 
разовательной программы начального об- 

щего образования 

Совет школы 

Определение цели основной образователь- 
ной программы начального общего образо- 

вания, учитывающей специфику ОУ 

Педагогический совет 

Обеспечение качества образования выпуск- 
ников начальной школы 

Педагогический совет 

Охрана жизни и здоровья обучающихся и 
работников образовательного учреждения во 

время образовательного процесса 

Педагогический совет 

Формирование образовательной среды, со- 
здание условий, необходимых для реализа- 

ции ООП, развития личности обучающихся 

на ступени начального общего образования 

Совет школы 

Обеспечение обучающимися и их родите- 
лями возможности участия в формировании 

индивидуальной образовательной траекто- 

рии обучающегося 

Педагогический совет 

Определение содержания рабочих про- 
грамм и программ внеурочной деятельности 

Педагогический совет 

Осуществление выбора образовательных 
технологий с учетом возрастных особенно- 

стей обучающихся, специфики образова- 

тельного учреждения 

Методическое объединения учителей 
начальных классов 

 



 

Организация оценки качества освоения основной образовательной про- 

граммы 
Предмет оценки Организация оценки 

Адекватность отражения потребностей 

личности, общества и государства в началь- 

ном общем образовании в системе требова- 

ний стандарта 

Качественная самооценка на основе мони- 

торинговых исследований 

Условия реализации основной образова- 

тельной программы начального общего об- 

разования, включая ресурсное обеспечение 

образовательного процесса 

Текущий мониторинг 

Реализуемые в образовательном процессе и 

достигаемые обучающимися результаты 

освоения основных образовательных про- 
грамм начального общего образования 

Проведение экспертизы 

 

Средний балл выпускника 

 

Для достижения результатов ООП в ходе ее реализации предполагается 

оцен- ка качества работы учителя и специалистов начальной школы с 

целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей 

части фонда оплаты труда. 

Принципом совершенствования экономических механизмов в сфереобразова- 

ния, в соответствии с Комплексном модернизации образования принимается 

бюджетирование, ориентированное на результат. 

Основополагающей задачей в данном направлении является построение эф- 

фективных способов и механизмов реализации поставленных задач, направ- 

ленных на повышение качественных результатов деятельности образователь- 

ного учреждения и педагогов. 

Система стимулирующих выплат работникам образовательного учреждения 

предусматривает реализацию права участия органов общественно- 

государственного управления ОУ в распределении поощрительных выплат 

стимулирующей части ФОП по результатам труда, осуществляется по пред- 

ставлению руководителя образовательного учреждения и с учетом мнения 

профсоюзной организации. 

Основанием для осуществления данных выплат являются прежде всего 

резуль- таты, а также показатели качества обучения и воспитания учащихся, 

выражен- ные в их образовательных достижениях и сформированных 

компетентностях. Под компетентностями понимаются способности, 



 

личностные качества и уме- ния 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 

результа- тивности образования не столько в отметках и результатах 

диагностических работ, сколько в показателях развития компетентностей 

учащихся. Новая ре- зультативность – это способность строить отношения в 

ситуации, которая не определена, не изучена, не предполагает четких 

алгоритмов поведения. 

В соответствии с таким подходом к результатам и качеству образования 

выде- ляются следующие модули критериальной оценки: 

 учебно-предметные компетентности; 

 ключевые компетентности (надпредметные знания, умения, 

способности решать личностные и социально значимые проблемы); 

 показатели состояния психолого-физиологического 

состояния здоровья учащихся. 

Критерии оценки деятельности членов педагогического коллектива 

 
Критерии оценки Содержания критерия Показатели 



 

Формирование учеб- 

но-предметных ком- 

петентностей у уча- 

щихся (предметные 

результаты) 

Сформированность данных компе- 

тентностей предполагает наличие 

знаний, умений и способностей 

учащихся, обеспечивающих 

успешность освоения федераль- ных 

государственных стандартов и 

образовательных программ ОУ 

(способность применять знания на 

практике, способность к обуче- нию, 

способность адаптации к но- вым 

ситуациям, способность ге- 

нерировать идеи, воля к успеху, 

способность к анализу и синтезу и 

др.). 

Данный критерий, в первую оче- 

редь, позволяет судить о профес- 

сионализме и эффективности ра- 

боты учителя. 

 позитивная динамика 

уров- ня обученности учащихся 

за пе- риод 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 

меропри- ятиях школьного, 

районного, ре- гионального, 

федерального и меж- дународных 

уровней. Индикато- ром данного 

критерия могут слу- жить 

награды различного уровня, а 

также реестр участников кон- 

курсных мероприятий; 

 увеличение количества 

творческих (научных, проектных 

и других) работ учащихся по 

данно- му предмету, 

представленных на различных 

уровнях. Индикатором данного 

критерия могут служить награды 

различного уровня, по- лученные 

по результатам участия в 

конференциях и конкурсах, а 

также реестр  участников  

кон- 
курсных мероприятий; 



 

   посещаемость кружков, 

секций, курсов. Индикаторами 

данного показателя могут быть 

численность, посещаемость и со- 

хранность контингента учащихся, 

подтверждаемые соответствую- 

щими документами и школьной 

отчетностью. 

Формирование соци- 

альных компетент- 

ностей (личностные 

результаты) 

Сформированность данного типа 

компетентности предполагает 

способность учащихся брать на 

себя ответственность, участвовать в 

совместном принятии решений, 

участвовать в функционировании и 

в улучшении демократических 

институтов, способность быть ли- 

дером, способность работать авто- 

номно. 

 активность учащихся в 

жизни и решении проблем класса, 

школы и окружающего социума 

посредством участия в институтах 

школьного самоуправления, со- 

циальных проектах. Индикатором по 

данному критерию могут яв- ляться 

официальные письма бла- 

годарности, отзывы, положитель- 

ная информация в СМИ о дея- 

тельности учащихся ОУ (волон- 

терское движение, благотвори- 

тельные акции и др.); 

 сформированность право- 

вого поведения. Индикатором по 

данному критерию могут быть: 

отсутствие правонарушений у 

учащихся за отчетный период; ре- 

зультаты участия в конкурсах на 

знание основ законодательства РФ; 

 наличие индивидуальных 

образовательных траекторий уча- 

щихся, ориентированных на полу- 

чение доступного образования. 

Индикатором по данному крите- 

рию может быть доля школьников, 

обучающихся по индивидуальным 

образовательным программам; 

 участие в разнообразных 

межвозрастных социально значи- 

мых проектах. Индикатором по 

данному критерию может быть доля 

школьников, участвующих в 

межвозрастных проектах. 



 

Формирование по- 

ликультурных ком- 

петентностей (лич- 

ностные результа- ты) 

Поликультурная компетентность 

предполагает понимание разли- чий 

между культурами, уважение к 

представителям иных культур, 

способность жить и находить об- 

щий язык с людьми других куль- 

тур, языков, религий. 

 результаты исследования 
толерантности в классе; 

 отсутствие конфликтов на 

межнациональной и межконфес- 

сиональной почве; 

 участие в мероприятиях, 

посвященных укреплению взаи- 

мопонимания, взаимной под- 

держки и дружбы между пред- 

ставителями различных  социаль- 
ных слоев, национальностей  и 

  конфессий. Индикатор – офици- 

альная благодарность организато- 

ров мероприятий, их участников в 

адрес учащихся школы (класса); 

 знание и уважение куль- 

турных традиций, способствую- щих 

интеграции учащихся в гло- бальное 

сообщество. Индикатор – участие в 

конкурсах, проектах. 

Формирование об- 

щекультурной ком- 

петентности (лич- 

ностные результаты) 

Содержание данного критерия 

отражает духовно-нравственное 

развитие личности, ее общую 

культуру, личную этическую про- 

грамму, направленные на форми- 

рование основы успешной само- 

развивающейся личности в мире 

человека, природы и техники. 

 формирование культуры 

здоровье сбережения. Индикатор – 

доля детей, участвующих в оздо- 

ровительных и здоровье форми- 

рующих мероприятиях различно- го 

вида; 

 увеличение количества 

учащихся, участвующих в спор- 

тивных соревнованиях различно- го 

уровня. Индикатор – награды 

различного уровня, полученные по 

результатам участия в соревнова- 

ниях, реестр участников; 

 увеличение количества 

учащихся, занятых творческими 

(танцы, музыка, живопись, народ- 

ные промыслы) видами деятельно- 

сти. Индикатор – награды, полу- 

ченные по результатам участия в 

выставках, фестивалях и конкур- 

сах, а также реестр участников 

конкурсных мероприятий; 

 участие в природоохрани- 

тельной деятельности. Индикатор 

– доля учащихся, занятых в при- 

родоохранительной деятельности; 

 участие в туристическо- 

краеведческой дяетельности. Ин- 

дикатор – доля учащихся, занятых 
туризмом. 



 

Формирование ком- 

муникативных ком- 

петентностей (мета- 

предметные резуль- 

таты) 

Данный тип компетентностей от- 

ражает владение навыками устно- го 

и письменного общения, вла- дение 

несколькими языками, а также 

умение регулировать кон- фликты 

ненасильственным путем, вести 

переговоры 

 позитивная динамика ре- 

зультатов обучения по русскому 

языку и литературному чтению 

учащихся за год. Позитивная ди- 

намика подтверждается оценками 

экспертов в ходе наблюдения и 

проведения опросов, а также в ходе 

изучения продуктов дея- тельности 

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 психологи- 

ческий климат в классе. Индика- тор 

– результаты социально- 

психологического исследования, 

проведенного в классе специали- 

стом; 

 наличие практики кон- 

структивного разрешения кон- 

фликтных ситуаций. Отсутствие 

свидетельств деструктивных по- 

следствий конфликтов, наносящих 

вред физическому, психическому 
и нравственному здоровью. 

Формирование ин- 

формационных ком- 

петентностей (мета- 

предметные резуль- 

таты) 

Владение современными инфор- 

мационными технологиями, по- 

нимание их силы и слабости, 

спо- собность критически 

относиться к информации, 

распространяемой средствами 

массовой коммуника- ции 

 использование в проектной, 

исследовательской и других ви- дах 

деятельности учащихся ИКТ 

(интернет - ресурсов; презентаци- 

онных программ, мультимедий- ных 

средств). Индикатор – высо- кая 

оценка коллег, получаемая в ходе 

открытых занятий, а также 

результаты учебной деятельности 

учащихся, оформленные в цифро- 

вом виде; 

 разработка и использование 

учащимися общественно при- 

знанного авторского продукта 

(программы, сайта, учебного мо- 

дуля и т.д.). Индикатор - предъяв- 

ленный продукт; 

 увеличение количества 

учащихся (в %), принимающих 

участие, а также победивших в 

предметных олимпиадах и других 

предметных конкурсных меро- 

приятиях по ИВТ школьного, 

районного, регионального, феде- 

рального и международного 

уровней. Индикатор – награды 

различного уровня, а также реестр 

участников конкурсных меропри- 
ятий. 



 

Формирование 

учебной (интеллек- 

туальной) компе- 

тентности (мета- 

предметные резуль- 

таты) 

Способность учиться на 

протяже- нии всей жизни, 

самообразование. 

 устойчивый интерес у 

школьников к чтению специаль- ной 

и художественной литерату- ры. 

Индикатор - результаты анке- 

тирования родителей, учащихся, 

экспертные оценки работников 

библиотеки; 

 систематическое выполне- 

ние домашней самостоятельной 

работы (в % от класса), выбор 
уровней  для выполнения  зада- 

  ний; 

 использование опыта, по- 

лученного в учреждениях до- 

полнительного образования в школе 

и классе. Индикатор – про- дукты 

деятельности ребенка, по- лученные 

в процессе внутриш- кольной и 

внутриклассной дея- тельности, а 

также участие и по- беды в 

различных проектах; 

 увеличение количества 

творческих (научных, проектных и 

других) работ учащихся по 

предметам образовательной про- 

граммы ОУ, представленных на 

различных уровнях. Индикатор – 

награды различного уровня, полу- 

ченные по результатам участия в 

конференциях и конкурсах, а так- же 

реестр участников конкурсных 

мероприятиях; 

 умение учиться (опреде- 

лять границу знания-незнания, де- 

лать запрос на недостающую ин- 

формацию через посещение кон- 

сультаций, мастерских, общение с 

учителем через  информационную 
среду и т.п.) 

ПЛАН ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

НОО 

В 2021 - 2022 УЧЕБНОМ ГОДУ 

Задачи: 

1. Диагностировать состояние УВП, выявлять отклонения от 

запланирован- ного результата (по введению и внедрению в учебный процесс 

ФГОС НОО) в работе коллектива и отдельных его членов; 



 

2. обеспечить единство урочной и внеурочной деятельности через 

сеть вне- урочных занятий и дополнительного образования; 

3. Повысить ответственность учителей при внедрении новых ФГОС 

НОО в практику преподавания учебных дисциплин; 

4. Сформировать у учащихся ответственное и заинтересованное 

отношение к овладению знаниями, умениями и навыками; 

5. Совершенствовать систему контроля за состоянием и ведением 

школьной документации. 

Количество часов 135 

 

I. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕ- ЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

В результате изучения курса «Музыка» в начальной школе должны быть до- 

стигнуты определенные результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения 

учебного предмета «Музыка»: 

 чувство гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности на основе изу- чения лучших образцов фольклора, шедевров 

музыкального наследия рус- ских композиторов, музыки Русской 

православной церкви, различных направлений современного музыкального 

искусства России;

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 

органич- ном единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий 

на основе сопоставления произведений русской музыки и музыки других 

стран, наро- дов, национальных стилей;



 

 умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и 

искусства в учебной и внеурочной деятельности, их понимание и оценка – 

умение ориен- тироваться в культурном многообразии окружающей 

действительности; уча- стие в музыкальной жизни класса, школы, города и 

др.;

 уважительное отношение к культуре других народов; 

сформирован- ность эстетических потребностей, ценностей и чувств;

 развитие мотивов учебной деятельности и личностного 

смысла учения; овладение навыками сотрудничества с учителем и 

сверстниками;

 ориентация в культурном многообразии окружающей 

действительно- сти, участие в музыкальной класса, школы, города и др.;

 формирование этических чувств доброжелательности и 

эмоционально- нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей;

 развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего 

себя в эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании его 

функций в жизни человека и общества.
 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий учащихся, проявляющихся в 

познавательной и практической деятельности: 

 овладение способностями принимать и сохранять цели и 

задачи учеб- ной деятельности, поиска средств ее осуществления в разных 

формах и видах музыкальной   деятельности;

 освоение способов решения проблем творческого и 

поискового харак- тера в процессе восприятия, исполнения, оценки 

музыкальных сочинений;

 формирование умения планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условием ее реа- лизации в процессе познания содержания музыкальных 

образов; определять наиболее эффективные способы достижения результата 

в исполнительской и творческой деятельности;

 Продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со 

сверстни- ками при решении различных музыкально-творческих задач на 

уроках музы- ки, во внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической 

деятельности;

 освоение начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии; позитивная самооценка своих музыкально-творческих 

возможностей;

 овладение навыками смыслового прочтения содержания 

«текстов» различных музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями 

и задача- ми деятельности;

 приобретение умения осознанного построения речевого 



 

высказывания о содержании, характере, особенностях языка музыкальных 

произведений разных эпох, творческих направлений в соответствии с 

задачами коммуни- кации;

 формирование у младших школьников умения составлять 

тексты, свя- занные с размышлениями о музыке и личностной оценкой ее 

содержания, в устной и письменной форме;



 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обоб- щения, установления аналогий в процессе интонационно-

образного и жанро- вого, стилевого анализа музыкальных сочинений и 

других видов музыкаль- но-творческой деятельности;

 умение осуществлять информационную, познавательную и 

практиче- скую деятельность с использованием различных средств 

информации и ком- муникации (включая пособия на электронных носителях, 

обучающие музы- кальные программы, цифровые образовательные ресурсы, 

мультимедийные презентации, работу с интерактивной доской и т.п.).

 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в му- 

зыкально-творческой деятельности: 

 формирование представления о роли музыки в жизни 

человека, в его духовно-нравственном развитии;

 формирование общего представления о музыкальной картине 

мира;

 знание основных закономерностей музыкального искусства 

на примере изучаемых музыкальных произведений;

 формирование основ музыкальной культуры, в том числе на 

материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного 

вкуса и ин- тереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;

 формирование устойчивого интереса к музыке и различным 

видам (или какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности;

 умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к 

музыкаль- ным произведениям;

 умение эмоционально и осознанно относиться к музыке 

различных направлений: фольклору, музыке религиозной традиции, 

классической и со- временной; понимать содержание, интонационно-

образный смысл произве- дений разных жанров и стилей;

 умение воплощать музыкальные образы при создании 

театрализован- ных и музыкально-пластических композиций, исполнении 

вокально-хоровых произведений, в импровизациях.

 

Планируемые результаты 

 

В результате изучения музыки выпускник начальной школы научится: 

 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о 

музыкальных произведениях как способе выражения чувств и мыслей 

человека, эмоцио- нально откликаться на искусство, выражая свое отношение 

к нему в различ- ных видах деятельности;

 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в 

многообра- зии фольклора России, сопоставлять различные образцы 

народной и профес- сиональной музыки, ценить отечественные народные 

музыкальные традиции;



 

 соотносить выразительные и изобразительные интонации, 

узнавать ха- рактерные черты музыкальной речи разных композиторов, 

воплощать осо- бенности музыки в исполнительской деятельности;



 

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, 

коллективно- го (хорового и инструментального) воплощения различных 

художественных образов;

 исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров 

(пение, драматизации, музыкально-пластическое движение, 

инструментальное музи- цирование, импровизации и др.);

 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы 

в звуча- нии различных музыкальных инструментов;

 оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык 

народного и профессионального музыкального творчества разных стран 

мира.

 1 класс: 

 Личностные результаты отражаются в индивидуальных 

качествен- ных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в 

процессе освое- ния учебного предмета «Музыка»:

 — чувство гордости за свою Родину, российский народ и 

историю Рос- сии, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора, шедевров 

музыкального наследия русских композиторов;

 – умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и 

искусства в учебной и внеурочной деятельности, их понимание и оценка

 – умение ориентироваться в культурном многообразии 

окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса;

 – уважительное отношение к культуре других народов;

 –овладение навыками сотрудничества с учителем и 

сверстниками;

 – формирование этических чувств доброжелательностии 

эмоциональ- но-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам дру- гих людей;

 Метапредметные результаты характеризуют уровень 

сформирован- ности универсальных учебных действий учащихся, 

проявляющихся в позна- вательной и практической деятельности:

 – овладение способностями принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности;

 – освоение способов решения проблем творческого и 

поискового ха- рактера в процессе восприятия, исполнения, оценки 

музыкальных сочинений;

 –определять наиболее эффективные способы достижения 

результата в исполнительской и творческой деятельности;

 – продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) 

со сверст- никами при решении различных музыкально-творческих задач на 

уроках му- зыки, во внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической 

деятельности;



 

 –позитивная самооценка своих музыкально-творческих 

возможностей;

 – приобретение умения осознанного построения речевого 

высказыва- ния о содержании, характере, особенностях языка музыкальных 

произведе- ний в соответствии с задачами коммуникации;

 Предметные результаты изучения музыки отражают опыт 

учащихся в музыкально-творческой деятельности:



 

 – формирование представления о роли музыки в жизни 

человека, в его духовно-нравственном развитии;

 – формирование основ музыкальной культуры, в том числе на 

материа- ле музыкальной культуры родного края, развитие художественного 

вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;

 – формирование устойчивого интереса к музыке и различным 

видам (или какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности;

 – умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к 

музы- кальным произведениям;

 – умение воплощать музыкальные образы при создании 

театрализован- ных и музыкально-пластических композиций, исполнении 

вокально-хоровых произведений, в импровизациях.

 2 класс 

 Личностные результаты:

 — чувство гордости за свою Родину, российский народ и 

историю Рос- сии, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора, шедевров 

музыкального наследия русских композиторов;

 – умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и 

искусства в учебной и внеурочной деятельности, их понимание и оценка

 – умение ориентироваться в культурном многообразии 

окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса;

 – уважительное отношение к культуре других народов;

 –овладение навыками сотрудничества с учителем и 

сверстниками;

 – формирование этических чувств доброжелательностии 

эмоциональ- но-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам дру- гих людей;

 Метапредметные результаты:

 – овладение способностями принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности;

 – освоение способов решения проблем творческого и 

поискового ха- рактера в процессе восприятия, исполнения, оценки 

музыкальных сочинений;

 –определять наиболее эффективные способы достижения 

результата в исполнительской и творческой деятельности;

 – продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) 

со сверст- никами при решении различных музыкально-творческих задач на 

уроках му- зыки, во внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической 

деятельности;

 –позитивная самооценка своих музыкально-творческих 

возможностей;

 – приобретение умения осознанного построения речевого 



 

высказыва- ния о содержании, характере, особенностях языка музыкальных 

произведе- ний в соответствии с задачами коммуникации;

 Предметные результаты:

 – формирование представления о роли музыки в жизни 

человека, в его духовно-нравственном развитии;



 

 – формирование основ музыкальной культуры, в том числе на 

материа- ле музыкальной культуры родного края, развитие художественного 

вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;

 – формирование устойчивого интереса к музыке и различным 

видам (или какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности;

 – умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к 

музы- кальным произведениям;

 – умение воплощать музыкальные образы при создании 

театрализован- ных и музыкально-пластических композиций, исполнении 

вокально-хоровых произведений, в импровизациях.

 3 класс 

 Личностные результаты:

 — чувство гордости за свою Родину, российский народ и 

историю Рос- сии, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора, шедевров 

музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской 

православной церкви, различных направлений современного музыкального 

искусства России;

 – целостный, социально ориентированный взгляд на мир в 

его орга- ничном единстве и разнообразии природы, культур, народов и 

религий на основе сопоставления произведений русской музыки и музыки 

других стран, народов, национальных стилей;

 – умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и 

искусства в учебной и внеурочной деятельности, их понимание и оценка – 

умение ориен- тироваться в культурном многообразии окружающей 

действительности, уча- стие в музыкальной жизни класса, школы;

 – уважительное отношение к культуре других народов; 

сформирован- ность эстетических потребностей, ценностей и чувств;

 – развитие мотивов учебной деятельности и личностного 

смысла уче- ния; овладение навыками сотрудничества с учителем и 

сверстниками;

 – ориентация в культурном многообразии окружающей 

действительно- сти, участие в музыкальной жизни класса, школы;

 – формирование этических чувств доброжелательностии 

эмоциональ- но-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам дру- гих людей;

 – развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего 

себя в эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании его 

функций в жизни человека и общества.

 Метапредметные результаты:

 – овладение способностями принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления в разных 

формах и видах музыкальной деятельности;



 

 – освоение способов решения проблем творческого и 

поискового ха- рактера в процессе восприятия, исполнения, оценки 

музыкальных сочинений;

 –определять наиболее эффективные способы достижения 

результата в исполнительской и творческой деятельности;



 

 – продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) 

со сверст- никами при решении различных музыкально-творческих задач на 

уроках му- зыки, во внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической 

деятельности;

 – освоение начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии; позитивная самооценка своих музыкально-творческих 

возможностей;

 – овладение навыками смыслового прочтения содержания 

«текстов» различных музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями 

и задача- ми деятельности;

 – приобретение умения осознанного построения речевого 

высказыва- ния о содержании, характере, особенностях языка музыкальных 

произведе- ний разных эпох, творческих направлений в соответствии с 

задачами комму- никации;

 – овладение логическими действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе интонационно-

образного и жанрового, стилевого анализа музыкальных сочинений и других 

видов музы- кально-творческой деятельности;

 – умение осуществлять информационную, познавательную и 

практиче- скую деятельность с использованием различных средств 

информации и ком- муникации (включая цифровые образовательные 

ресурсы, мультимедийные презентации и т. п.).

 Предметные результаты:

 – формирование представления о роли музыки в жизни 

человека, в его духовно-нравственном развитии;

 – формирование общего представления о музыкальной 

картине мира;

 – знание основных закономерностей музыкального искусства 

на при- мере изучаемых музыкальных произведений;

 – формирование основ музыкальной культуры, в том числе на 

материа- ле музыкальной культуры родного края, развитие художественного 

вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;

 – формирование устойчивого интереса к музыке и различным 

видам (или какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности;

 – умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к 

музы- кальным произведениям;

 – умение эмоционально и осознанно относиться к музыке 

различных направлений: фольклору, музыке религиозной традиции, 

классической и со- временной; понимать содержание, интонационно-

образный смысл произве- дений разных жанров и стилей;

 – умение воплощать музыкальные образы при создании 

театрализован- ных и музыкально-пластических композиций, исполнении 

вокально-хоровых произведений, в импровизациях.



 

 4 класс 

 Личностные результаты:

 — чувство гордости за свою Родину, российский народ и 

историю Рос- сии, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора, 

шедевров музыкального наследия



 

русских композиторов, музыки Русской православной церкви, различных 

направлений современного музыкального искусства России; 

 – целостный, социально ориентированный взгляд на мир в 

его орга- ничном единстве и разнообразии природы, культур, народов и 

религий на основе сопоставления произведений русской музыки и музыки 

других стран, народов, национальных стилей;

 – умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и 

искусства в учебной и внеурочной деятельности, их понимание и оценка – 

умение ориен- тироваться в культурном многообразии окружающей 

действительности, уча- стие в музыкальной жизни класса, школы и др.;

 – уважительное отношение к культуре других народов; 

сформирован- ность эстетических потребностей, ценностей и чувств;

 – развитие мотивов учебной деятельности и личностного 

смысла уче- ния; овладение навыками сотрудничества с учителем и 

сверстниками;

 – ориентация в культурном многообразии окружающей 

действительно- сти, участие в музыкальной жизни класса, школы и др.;

 – формирование этических чувств доброжелательностии 

эмоциональ- но-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам дру- гих людей;

 – развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего 

себя в эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании его 

функций в жизни человека и общества.

 Метапредметные результаты:

 – овладение способностями принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления в разных 

формах и видах музыкальной деятельности;

 – освоение способов решения проблем творческого и 

поискового ха- рактера в процессе восприятия, исполнения, оценки 

музыкальных сочинений;

 – формирование умения планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условием ее реа- лизации в процессе познания содержания музыкальных 

образов; определять наиболее эффективные способы достижения результата 

в исполнительской и творческой деятельности;

 – продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) 

со сверст- никами при решении различных музыкально-творческих задач на 

уроках му- зыки, во внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической 

деятельности;

 – освоение начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии; позитивная самооценка своих музыкально-творческих 

возможностей;

 – овладение навыками смыслового прочтения содержания 

«текстов» различных музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями 



 

и задача- ми деятельности;

 – приобретение умения осознанного построения речевого 

высказыва- ния о содержании, характере, особенностях языка музыкальных 

произведе- ний разных эпох, творческих направлений в соответствии с 

задачами коммуникаци 
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